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Уважаемые читатели журнала  
«Вестник Государственного университета просвещения.  

Серия: Психологические науки»!

данный номер журнала 
является тематическим . Он  
посвящён 100-летию со дня  
рождения Вилена Эмману- 
иловича Чудновского! 
Имя этого замечательного 
психолога объединяет два 
вуза – Психологический 
институт РАО и наш, быв-
ший московский госу-
дарственный областной 
университет, а теперь –  
Государственный универ-
ситет просвещения .

Научное сотрудничество нашего 
университета и научного института  
Психологического института РАО всегда  
привносило новое, современное знание  
в обучение студентов . многие сотруд- 
ники ПИ РАО читали лекции в нашем  
вузе: Е . А . Шумилин, д . И . Фельдштейн, 
В . В . давыдов, В . А . Крутецкий и т . д . 
Они привносили в стены института осо-
бый научный дух, они делились резуль-
татами исследований . А . В . Захарова, 
И . С . Якиманская были членами 
диссертационного совета по защите 
диссертаций . 

После защиты докторской диссерта-
ции в 1995 г . я была приглашена в дис-
сертационный совет, меня рекомендова-
ли мои учителя и научные руководители 
В . Э . Чудновский и А . В . Захарова . до 
2000 г . я была членом диссертационного 
совета, а затем была приглашена на 
кафедру общей психологии Олегом 
Васильевичем дашкевичем . Так нача-
лось наше сотрудничество на кафедре . 
В 1996 г . В . Э . Чудновский перешёл на 
работу в московский государственный 

областной университет, 
на кафедру психологии . 
На протяжении всей сво-
ей научной и преподава-
тельской деятельности 
В . Э . Чудновский читал 
лекции по возрастной 
психологии, психологии 
развития, педагогической 
психологии . Его заслугой 
как учёного и преподавате-
ля являлся впервые разра-
ботанный авторский курс 
«Смысл жизни человека», 

который он читал для студентов, аспи-
рантов, а также преподавателей ФПК . 
За время своей научной и преподава-
тельской деятельности В . Э . Чудновский 
подготовил аспирантов, которые успеш-
но защитили кандидатские диссертации, 
а также подготовил 2 докторов наук и по-
могал 3 докторам наук в подготовке  дис-
сертаций . . 

Научные идеи В . Э . Чудновского вдох-
новили на написание работ о смысле 
жизни человека: эта тема недостаточно 
развивалась в отечественной психоло-
гии . По его мнению, смысл жизни – не 
просто определённая идея, усвоенная 
или выработанная человеком, а особое 
психическое образование, которое име-
ет свою специфику возникновения, свои 
этапы становления и, приобретая отно-
сительную устойчивость и эмансипиро-
ванность от породивших его условий, 
может существенно влиять на жизнь 
человека, его судьбу . Продолжая науч-
ные исследования, В . Э . Чудновский по-
стоянно размышлял о том, значима ли 
проблема смысла жизни для молодёжи? 
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Вполне понятно, что в пожилом возрас-
те размышления о смысле жизни – это  
в основном подведение итогов, того, что 
получилось, чего достиг, каковы резуль-
таты достижений детей, внуков и т . д . 
для молодого человека эта проблема вы-
ступает как непосредственная жизнен-
ная задача: «Чего я хочу в жизни добить-
ся? Что я могу сделать?» .

Психологическим механизмом смыс-
ла жизни является способность челове-
ка мысленно выходить за пределы соб-
ственной личности, своего Я . По мнению 
В . Э . Чудновского, «…человек уподобля-
ется великому Копернику…», может по-
смотреть на себя со стороны, способен 
«выходить за собственные пределы», что 
даёт возможность приобрети совершен-
но особую точку опоры: она всегда при 
нём и одновременно вне его . Она позво-
ляет ему в любой момент подняться над 
ситуацией и оттуда посмотреть иными 
глазами на сиюминутные обстоятель-
ства и на себя в этих обстоятельствах .

Это новое направление, которое раз-
работал В . Э . Чудновский, рассматри-
вало психологические портреты учите-
лей, анализ которых позволил выявить 
разные смыслы жизни – любовь к про-
фессии, любимое дело . Были изучены 
соотношения профессиональной дея-
тельности и индивидуальности (стиль 
деятельности), вопросы саморазвития и 
самосовершенствования .

Сегодня, в XXI в ., как никогда прежде 
сблизились понятия смысла жизни че-
ловека и человечества . Основная задача 
данного курса – помочь старшеклассни-
кам становиться субъектом собственной 
жизни . Отнестись к ней не просто как 
к множеству событий, ситуаций, удач и 
разочарований, а как к единому целост-
ному пространству, во многом обуслов-
ленному активностью самого человека, 
степенью его ответственности за соб-
ственную жизнь и умением «выстраи-

вать» её в соответствии с представлением 
о её смысле . Помочь старшеклассникам 
осознать, что человек является обита-
телем, в общем-то, небольшого жилища 
под названием «планета Земля», которое 
нужно беречь, беречь всем вместе, пото-
му что от мира и согласия в нём зависят 
его благополучие и долговечность .

Работать с В . Э . Чудновским было нео-
быкновенно интересно . Новые идеи, но-
вые направления в изучении это важной 
и неиссякаемой темы вызывали обсуж-
дения, дискуссии на кафедре у препо-
давателей и аспирантов . Хочу отметить 
особое отношение В . Э . Чудновского к 
аспирантам: уважение, вера и уверен-
ность в них как будущих исследователях . 

Во введении мы добавим воспоми-
нания одного из бывших аспирантов 
В . Э . Чудновского, кандидата психоло-
гических наук Екатерины Анатольевны 
Красновой (максимовой), чтобы чита-
тель смог узнать о человеке, которому 
посвящён выпуск . 

На жизненном пути нам встречают-
ся разные люди. И есть среди них такие, 
которые стали родными, близкими, до-
рогими, любимыми. Они не уходят от 
нас. Они остаются. Сопровождают 
дальше по жизни.

Для нашей семьи таким человеком 
стал Вилен Эммануилович Чудновский. 
Эталон нравственности, порядоч-
ности, необычайного трудолюбия и 
упорства, несгибаемой силы воли и до-
броты. Учёный. Педагог. Интересный со-
беседник, радушный хозяин. Человек, бо-
леющий за своё дело, за учеников. Вилен 
Эммануилович радел за Россию, был на-
стоящим патриотом. Не мог жить без 
любимой работы ни дня. 

С момента защиты моей диссертации 
«Смысл жизни как фактор педагогиче-
ского творчества» прошло уже 22 года. 
У многих знакомых тогда это название 
вызывало снисходительную улыбку. А 
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мы с Виленом Эммануиловичем вложили 
всю душу, силы и время в создание этой 
работы, стараясь сделать её интересной 
и полезной. Один из выводов диссертации 
звучит так: «В своих высших проявле-
ниях педагогическое творчество стано-
вится ведущим компонентом в системе 
смысложизненных ориентаций учителя». 
Я, молодой аспирант, готова была на лю-
бые эксперименты и подвиги. Однако пе-
дагогическая профессия не была для меня 
тогда основным смыслом жизни. 

Так получилось, что к педагогической 
деятельности мы с мужем вернулись 
лишь в среднем возрасте, зная все слож-
ности современной системы образова-
ния. Зачем? Видимо, посеянные Виленом 
Эммануиловичем семена дали свои всхо-
ды. Мне, оказалось, большое удоволь-
ствие и радость доставляет работа 
с дошкольниками (ранее я работала со 
школьниками и студентами). Муж пре-
подаёт в школе. Готовимся к занятиям 
самозабвенно. Периодически в памяти 
«всплывают» целые абзацы диссерта-
ции, которые доказывают, что всё мы 
делаем правильно. Здесь и о процессуаль-
ном и результативном удовлетворении 
профессиональной деятельностью. И о 
взаимопереходах педагогического твор-
чества и творчества в искусстве. Но 
главное – о смысле профессиональной дея-
тельности педагога.

Как важно в гонке современной жизни 
ощущать, осознавать, для чего мы жи-
вём. Понимать уникальность профес-
сии учителя. В ней один человек «тво-
рит на материале» другого человека. 
Нам доверяют самое дорогое – детей. 
Детские глазёнки, наивные вопросы, не-
умелые ручки – неужели это часть моей 
работы? Радость от нарисованной кар-
тинки, искренние объятия после уро-
ка, благодарность детей и родителей... 

Отдельная тема – преподавание в музее 
«Русская изба», который создали мы с 
мужем. А ещё воскресная школа. И если 
преподавание разумного, доброго, вечного 
становится для человека смыслом жиз-
ни, то такой учитель счастлив!

Любопытен тот факт, что свою на-
учную деятельность В. Э. Чудновский на-
чинал с изучения свойств типов нервной 
системы у дошкольников. Затем многие 
годы были отданы изучению устойчиво-
сти личности школьника. Большое вни-
мание он уделял проблемам психологии 
способностей, психологии становления 
убеждений. И к зрелому возрасту пере-
шёл к изучению проблемы смысла жизни. 
Организовал проведение международного 
симпозиума по этой теме. 

А у меня получилось наоборот: начала 
со смысла жизни, а пришла к дошколь-
никам. Но осмысленно. Кто знает, что 
ждёт впереди? 

– Ну что, Катюша? Чем сегодня бу-
дете удивлять? – говорил учитель, при-
саживаясь за рабочий стол в своём каби-
нете и глядя на меня своими добрыми, с 
хитринкой, глазами.

Я сама себя не перестаю удивлять. 
Мне интересно жить, учиться новому. 
Делиться этими знаниями с детьми. Я 
испытываю радость от своей работы! 
Разве это не счастье? 

Говорят, учителя продолжают 
жить в своих учениках. Значит, Вилен 
Эммануилович живёт и во мне, и во всех, 
кому посчастливилось встретить на 
своём пути этого Педагога. 

Впереди 30-летие симпозиума. Тема 
смысла жизни вечна, неиссякаема. В ра-
боту вовлечены и учёные, и студенты, и 
школьники. Многая лета детищу Вилена 
Эммануиловича Чудновского! 

Краснова Екатерина (Максимова)
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Редакционная коллегия приняла решение о публикации воспоминаний к 
100-летию со дня рождения В . Э . Чудновского, его ученики подготовили ста-
тьи по проблемам, имеющим связь с работой учёного, и предложили напеча-
тать . данный тематический номер, посвящённый развитию проблемы смысла 
жизни, показывает вклад не только В . Э . Чудновского, но и всех его учеников, 
соратников, единомышленников . мы предлагаем читателям узнать, что ново-
го в развитии данной проблемы в настоящее время . 

Главный редактор научного журнала  
«Вестник Государственного университета просвещения.  

Серия: Психологические науки»
доктор психологических наук, профессор Т. И. Шульга
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СмЫСЛ жиЗни и СудЬБа ВиЛена ЭммануиЛоВиЧа ЧудноВСкого 
(к 100-ЛетиЮ Со днЯ рождениЯ)

Карпова Н. Л.

Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных исследований  
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4, Российская Федерация 

Аннотация 

Цель. Представить основные вехи биографии профессора В. Э. Чудновского – создателя 
оригинальной психологической концепции нравственной устойчивости личности и осно-
вателя симпозиумов по проблемам психологии смысла жизни в Психологическом инсти-
туте РАО, где он проработал более 50 лет.

Процедура и методы. На основе анализа публикаций В. Э. Чудновского и интервью с ним 
показана возрастающая актуальность проблемы смысла жизни. 

Результаты. Анализ проведённых исследований подтвердил выявленную им много-
аспектность и сложность структуры данного феномена, связь смысла жизни с другими 
личностными образованиями и «коэффициент» его полезного действия.1

Теоретическая и/или практическая значимость. Подчёркнута адресность многих книг 
Чудновского учителям и педагогам вузов, а также ученикам школ и студентам – будущим 
педагогам в плане осознания целенаправленной смысложизненной ориентации и станов-
ления нравственной устойчивости личности.

Ключевые слова: В. Э. Чудновский, актуальность, личность, направленность, нравствен-
ная устойчивость, смысл жизни, структура 

MEANING OF LIFE ANd dESTINY VILENA EMMANuILOVICH CHudNOVSkY 
(TO THE 100TH ANNIVERSARY OF BIRTH)

N. Karpova

Federal Scientific Center for Psychological and Interdisciplinary Research  
ul. Mokhovaya, 9, building 4, Moscow, 125009, Russian Federation

Abstract

Aim. The main milestones in the biography of Professor V. E. Chudnovsky, the creator of the 
original psychological concept of moral stability of the individual and the founder of symposi-

© CC BY Карпова Н . Л ., 2024 .
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ums on the problems of the psychology of the meaning of life at the Psychological Institute of 
the Russian Academy of Education, where he worked for more than 50 years, are presented. 
Methodology. Based on an analysis of publications by V. E. Chudnovsky and the interview show 
the growing relevance of the problem of the meaning of life. Results. The analysis of the re-
search conducted confirmed the multidimensionality and complexity of the structure of this 
phenomenon that he identified, the connection between the meaning of life and other personal 
formations and the “coefficient” of its beneficial effect. 
Theoretical and/or practical significance. The focus of many of Chudnovsky’s books on teach-
ers and university professors, as well as schoolchildren and students - future teachers in terms 
of awareness of purposeful life orientation and the formation of moral stability of the individual 
is emphasized.

Keywords: V. E. Chudnovsky, relevance, personality, orientation, moral stability, meaning of 
life, structure

Введение
24 сентября 2024 г . исполняется 

100 лет со дня рождения академика 
международной педагогической ака-
демии, доктора психологических наук, 
профессора Вилена Эммануиловича 
Чудновского – создателя оригиналь-
ной психологической концепции 
нравственной устойчивости лично-
сти, автора многочисленных работ 
по проблемам психологии личности, 
психологии воспитания и развития 
способностей и главное – одного из 
вдохновителей отечественных иссле-
дований конца ХХ – начала ХХI вв . по 
психологии смысла жизни и в течение 
почти 20 лет руководителя симпози-
умов в Психологическом институте 
РАО по данной проблематике . 

Есть люди, вся жизнь которых чётко 
определена их взглядами, убеждени-
ями, отношениями, поступками и де-
лами . Именно такое впечатление оста- 
лось у меня от встречи и почти 20-лет-
ней совместной работы с профессором 
В . Э . Чудновским в Психологическом 
институте РАО, когда он перешёл в 
1996 г . по приглашению академика 
А . А . Бодалева в нашу научно-иссле-
довательскую группу «Психология 
общения и реабилитации личности» . 

Но до этого Вилен Эммануилович уже 
больше 30 лет был научным сотруд-
ником Психологического института 
(до 1992 г ., до возвращения истори-
ческого имени Институт после ряда 
переименований назывался «Научно-
исследовательским институтом об-
щей и педагогической психологии 
Академии педагогических наук СССР» 
(НИИ ОПП АПН СССР)) . В Институт 
он был принят в 1964 г . после защиты 
под руководством Н . С . Лейтеса кан-
дидатской диссертации «Соотношение 
возрастных и типологических особен-
ностей у дошкольников» (1963), а пре-
жде 15 лет преподавал в Ташкентском 
педагогическом институте, историче-
ский факультет которого окончил в 
1949 г .

Психологический институт 
в научной биографии 

В. Э. Чудновского
Как сказал Вилен Эммануилович в 

одном из интервью, всю свою жизнь 
он делил на две половины: дО встре-
чи с Натаном Семёновичем Лейтесом 
в 1961 г . и ПОСЛЕ [3, с . 29] . Все, кто 
близко знал обоих замечательных 
учёных, были свидетелями полуве-
ковой трогательно-уважительной 
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дружбы Учителя и Ученика, которые 
всегда обращались друг другу только 
по имени-отчеству и на Вы . О своём 
Учителе Чудновский говорил: «Натан 
Семёнович был учёным высочайшей 
квалификации, тонким психологом, 
обладавшим большой интеллектуаль-
ной зоркостью; он умел интуитивно 
определять главную “изюминку” про-
блемы и наиболее рациональное на-
правление её исследования . Он был 
замечательным научным руководи-
телем . В его отношениях с аспиран-
тами сочетались дружеская поддерж-
ка, почти отеческая забота и высокая 
требовательность» [3, с . 29] . Заметим, 
что сам Вилен Эммануилович также 
обладал всеми перечисленными каче-
ствами учёного и научного руководи-
теля – под его руководством защищено 
20 кандидатских диссертаций, он по-
могал в подготовке докторских целому 
ряду психологов, в том числе и мне, за 
что ему великая благодарность .

Встреча с Н . С . Лейтесом, предо-
пределившая для В . Э . Чудновского 
судьбу на последующие 50 лет, поло-
жила начало и его сотрудничества с 
Психологическим институтом, кото-
рому Чудновский в 2012 г . также трога-
тельно объяснился в любви накануне 
100-летия со дня Торжественного от-
крытия Института: «…Институт был 
храмом науки, которая была ведущей 
жизненной ценностью, а получение 
реальных, ощутимых результатов в 
избранной области исследования – од-
ной из главных составляющих смысла 
жизни сотрудника института… В са-
мые трудные времена помогал жить, 
работать, справляться с многочис-
ленными проблемами замечательный 
коллектив “Планеты людей”, которая 
называлась “Институт психологии”, и 

в которой ценились искренность, до-
брожелательность и готовность прий-
ти на помощь, подставить плечо…» [3, 
с . 40] . 

Говоря о полувековой истории уни-
кального Института, к которой сам 
был причастен, Вилен Эммануилович 
называл имена известных учёных и их 
труды: «Борис михайлович Теплов… в 
“Уме полководца” сумел воссоздать не 
только адекватную и убедительную 
психологию великих полководцев про-
шлого, показать причины их побед и 
поражений… его работа долгое время 
была учебным пособием для будущих 
военачальников… Лидия Ильинична 
Божович, которая в 1966 г . в услови-
ях авторитарного режима, идеологи-
ческого давления, направленного на 
воспитание личности с психологией 
“винтика” государственной машины, –  
выступает на XVII международном 
психологическом конгрессе с докладом 
“Устойчивость личности, прогресс и 
условия её формирования…”» [3, с . 38] . 

Так же образно Чудновский пере-
числял важные события, которым был 
свидетелем: защита в присутствии 
иностранных корреспондентов и жур-
налистов в переполненной Большой 
аудитории Психологического инсти-
тута кандидатской диссертации Ольги 
Ивановны Скороходовой – нашего 
первого слепоглухого учёного-ис-
следователя . «Она воспитывала нас 
самим фактом своей жизни и твор-
чества» [3, с . 38] . А в 1996 г . снова в 
Большой аудитории при аншлаге со-
стоялась защита уже докторской дис-
сертации Александра Васильевича 
Суворова, который создал новую нау-
ку – «Совместную педагогику», одним 
из основных принципов которой стала 
разнообразная совместная деятель-
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ность детей-инвалидов и здоровых [3, 
с . 40] (Здесь добавим, что в подготовке 
и кандидатской, и докторской диссер-
тации А . В . Суворову активно помогал 
В . Э . Чудновский; как и в последующие 
годы, когда Суворов тоже стал сотруд-
ником нашей научно-исследователь-
ской группы в ПИ РАО .)

Вилен Эммануилович вспоминает 
и об уникальных экспериментальных 
исследованиях, которые проводили 
сотрудники Психологического инсти-
тута: «Школа на Арбате… Полигон, 
где под руководством двух “генера-
лов” даниила Борисовича Эльконина 
и Василия Васильевича давыдова идёт 
грандиозный (без преувеличения) экс-
перимент… целью которого является 
коренное изменение направленности 
учебного процесса – от формальной 
трансляции знаний в головы учащих-
ся к подлинному образованию и ста-
новлению личности…» [3 . с . 38] . «… 
Зрительный зал театра на Таганке . 
Сотни людей заполнили его до отка-
за… аплодирующих со слезами вос-
торга Юлии Борисовне Некрасовой», 
которая проводит сеанс «снятия за-
икания» с группой молодых людей, 
помогая им обрести свободную речь 
и тем самым – «новую перспективу и 
новый смысл жизни» [3, с . 39] . 

С особым уважением В . Э . Чуднов- 
ский говорил об Анатолии Алексан- 
дровиче Смирнове, который в течение  
четверти века возглавлял Психологи- 
ческий институт и «в котором удиви-
тельно сочетались высочайшее чув-
ство справедливости, директорская 
строгость и отеческая забота о каждом  
сотруднике . На учёном совете, где под-
водились итоги исследовательской 
работы за год, директор выступал с 
докладом . И каждый с трепетом ждал 

оценки своего труда . И каждый знал, что  
это будет справедливая оценка» [3, с . 40] . 

Символично, что завершил своё 
признание Психологическому инсти-
туту в начале 2012 г . В . Э . Чудновский 
словами о том, что уже «17 лет в ин-
ституте работает симпозиум по про-
блемам смысла жизни и акме, объ-
единяющий людей, которые пытаются 
ответить на вопрос: зачем мы прихо-
дим в этот мир – чтобы сделать его 
лучше, осмысленней или своей инди-
видуальной судьбой увеличить бес-
смыслицу окружающей жизни?» [3, 
с . 40] . Отмечая, что симпозиум стал 
международным, опубликованы мно-
гие статьи и сборники материалов, 
учебное пособие «Смысл жизни, акме 
и профессиональное становление пе-
дагога» (2008), организована моло-
дёжная секция, где выступают стар-
шеклассники и студенты, Чудновский 
пишет: «Я благодарен Институту за 
этот поиск, который стал неотъемле-
мой частью моей (думаю и не только 
моей) биографии» [3, с . 40] . Через два 
года, накануне своего 90-летия, в ин-
тервью для журнала «Вопросы психо-
логии» Вилен Эммануилович ещё раз 
подтвердил благодарность судьбе за 
то, что удалось организовать и сделать 
традиционной работу симпозиума, а 
также тот факт, что «симпозиум стал 
одним из механизмов “предопреде-
лённости судьбы” для многих людей,  
правда, прибавляющим забот, но дела-
ющим жизнь более целенаправленной, 
придающим ей дополнительный смысл 
и удовлетворение от создания того, что 
удалось продвинуться в чрезвычайной 
сложной и чрезвычайно значимой для 
каждого человека проблеме» [3, с . 33] . 
И жизнеутверждающим ориентиром 
для нас звучат сказанные им слова: 
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«для меня симпозиум – точка опоры, 
задающая перспективу, помогающая 
выстоять на нелёгком завершающем 
участке жизненного пространства . 
Очень благодарен моим коллегам, са-
моотверженный труд которых обеспе-
чивает многолетнюю работу симпози-
ума» [3, с . 33] . 

На вопрос о том, что побудило его 
заняться проблемой смысла жизни, 
В . Э . Чудновский назвал непосред-
ственным толчком опубликован-
ную в 1990 г . книгу Виктора Франкла 
«Человек в поисках смысла» в пере-
воде и редакции д . А . Леонтьева и 
Л . Я . Гозмана1, но главной причиной –  
интерес к проблеме отдалённой ори-
ентации . данная тема была централь-
ной в его монографии «Нравственная 
устойчивость личности», опублико-
ванной в 1981 г ., и естественным было 
желание «рассмотреть проблему смыс-
ла жизни как важнейшего психологи-
ческого механизма отдалённой ориен-
тации» [3, с . 33–34] .

Актуальность и многозначность 
проблемы смысла жизни

Велика заслуга В . Э . Чудновского 
в том, что он сразу в начале 1990-х гг . 
обозначил актуальность проблемы 
смысла жизни в современном мире, 
подчеркнув, что с каждым шагом раз-
вития актуальность проблемы всё 
больше обостряется в виду неодно-
значности, двойственности, амбива-
лентности развития человеческой ци-
вилизации . Это проявляется, с одной 
стороны, в появлении огромных дости-
жений научно-технического прогрес-

1 Признан иностранным агентом / Внесён в 
перечень иностранных агентов минюстом 
РФ; осуждён за распространение ложных 
сведений  о Вооружённых силах РФ .

са, гигантского потока информации 
с помощью интернета, в достижении 
всё большего жизненного комфор-
та… С другой стороны, увеличивают-
ся масштабы техногенных катастроф, 
растут межнациональные, межгосу-
дарственные, межблоковые конфлик-
ты, изощрённость которых состоит 
в том, что они подготавливаются и 
обслуживаются войнами информаци-
онными . В . Э . Чудновский постоянно 
говорил о растущей власти над умами 
людей лживых СмИ, жонглирующих 
понятиями добра и зла и извращаю-
щих смысл событий, ярким примером 
чего стала Украина . Он также подчёр-
кивал, что особенность современного 
состояния проблемы смысла жизни в 
том, что «острие научно-технического 
прогресса всё больше оборачивается 
против человека», поскольку отноше-
ния сверхдержав могут выясняться с 
помощью ядерных боеголовок, кото-
рые могут уничтожить всё живое на 
Земле . При этом, ссылаясь на иссле-
дования академика Н . Н . моисеева, 
В . Э . Чудновский повторял и его слова 
о том, что помимо ядерной войны к са-
моуничтожению человечество может 
привести «потеря устойчивой био-
сферы», и «без разумного управления 
своим могуществом человек не может 
выжить на Земле» [3, с . 16] . 

К разумному управлению своим мо-
гуществом, т . е . к возможности стать 
подлинным творцом исторического 
процесса и сохранить цивилизацию, в 
настоящее время человечество способ-
но, только изменив свою сознательную 
деятельность в процессе поиска и обре-
тения смысла жизни, поскольку имен-
но этот феномен концентрирует в себе 
основную направленность внутренней 
активности человека . Естественно, что 
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для этого требуется пересмотр тради-
ционных механизмов развития, фор-
мирования новых принципов жизни и 
направленность усилий на преобразо-
вание себя самого, поэтому изучение 
человека – актуальнейшая задача на-
уки сегодняшнего дня во имя победы 
человечности, что не допускает лжи и 
сознательного искажения историче-
ской правды . Проблема смысла жизни 
в современном социуме как никогда 
актуальна, поскольку это проблема су-
ществования человечества [3, с . 17] . 

Безусловна заслуга В . Э . Чудновского 
и в определении чёткой позиции отно-
сительно идеологии . Отмечая положи-
тельные изменения в российском об-
ществе в постсоветское время в плане 
демократизации и либерализации со-
циальной жизни, многопартийности и 
наличия оппозиционных СмИ, он го-
ворил о страшных потерях в плане вос-
питания подрастающего поколения и 
снижении жизнестойкости населения, 
что с необходимостью требует «сво-
боды, подчинённой нравственности», 
поскольку с «отменой» государствен-
ной идеологии «мы несколько промах-
нулись мимо человека… Идеология –  
фактор сплочения общества, станов-
ления больших смыслов… давно пора 
реабилитировать это понятие» [3, 
с . 23] . Показательным было разрабо-
танное им и представленное в 2006 г . 
обращение XI научного симпозиума 
к общественным, политически орга-
низациям и всем гражданам России . 
В данном обращении подчёркивалась 
сложность переживаемого историче-
ского периода для человечества: оно 
подошло к роковой черте преоблада-
ния узко-эгоистической концепции 
«развития», которое понимается как 
безудержное увеличение потребления, 

что увеличивает пропасть между бо-
гатством и нищетой для всё растущего 
числа людей, ведёт к крайним прояв-
лениям эгоизма – узко-личностного, 
группового, национального – и росту 
организаций тотально-фашистского 
и сектантского типа . Соответственно, 
«одной из наиболее значимых госу-
дарственных идей должна быть идея 
духовно-нравственного воспитания 
человека» [3, с . 32] . Всё это представ-
ляет и сегодня, в 2024 г ., опасность для 
жизни человеческой цивилизации, что 
усугубилось обострением главных по-
литических и экономических противо-
речий ведущих мировых держав .

И хотя на данное Обращение не было 
никакой реакции от Правительства 
России, Государственной думы, 
Совета Федераций, истинный Учёный 
В . Э . Чудновский продолжал работать 
над исследованием психологии фено-
мена «смысл жизни» . Призывая «не 
промахнуться мимо себя… в жизни, 
не пройти мимо действительно цен-
ного, существенно обуславливающего 
жизнь» [3, с . 24], в целом ряде статей 
он дал глубокую и всестороннюю ха-
рактеристику этого феномена . Уже 
на первом симпозиуме 1995 г . после 
общественно-политических событий 
1991 и 1993 гг ., вызвавших у многих 
россиян идеологический и нравствен-
ный «слом», В . Э . Чудновский опре-
делил феномен «смысл жизни» не 
только как «особое психическое об-
разование, имеющее свою специфику 
возникновения, этапы становления и 
психологическую структуру», но и как 
«буферный» механизм, позволяющий 
человеку держаться и сохранять ду-
ховную стойкость даже в самых слож-
ных жизненных обстоятельствах [5, 
с . 15–16] . 
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Глубокое и всестороннее исследова-
ние В . Э . Чудновским феномена смыс-
ла жизни (1993–2014) подтверждало 
глобальность и роль этого особого 
психического образования в жизни че-
ловека и структуре личности . Он рас-
смотрел данный феномен с позиций 
«внешнего» и «внутреннего» и опреде-
лил его как «буферный механизм», как 
«систему сдержек и противо весов», не 
допускающих непосредственного под-
чинения «внешнему» и вместе с тем 
препятствующих превращению чело-
века в раба собственных потребностей 
и влечений [5], выделил и описал ряд 
фундаментальных характеристик фе-
номена смысла жизни: «субстанциаль-
ность», поскольку может существенно 
влиять на жизнь человека и заключает 
в себе определённый энергетический 
потенциал; «амбивалентность», т . к . 
в зависимости от содержания может 
служить как позитивному, так и не-
гативному формированию личнос ти, 
выступая как потенциал нравствен-
но-психологического развития лич-
ности . Была представлена «полимоти-
вированность» феномена как иерархия 
«больших» и «малых» смыслов, ярко 
представленная в возрастном и биоло-
гическом аспекте . дана характеристи-
ка «интеграционного» аспекта смысла 
жизни, и показано, что он способству-
ет преобразованию представлений 
субьекта о собственной жизни как 
совокупности отдельных возрастных 
этапов в единую «линию жизни» и во 
многом определяет «судьбу»1 [4; 5; 6]. 

Разрабатывая в течение десяти лет 
«оптимальную модель» смысла жиз-
ни, В . Э . Чудновский пришёл к поня-
тию «адекватного» и «опти мального» 
1 Чудновский В . Э . Смысл жизни и судьба: 

книга для учителя . м .: Ось-89, 1997 . 112 с .

смысла жизни и подчеркнул: чем боль-
ше человек познаёт себя, тем с боль-
шей отдачей и эффективностью он 
способен осуществлять смысл жизни 
и своё призвание [3, с . 134] .

Адресовано педагогам школы  
и вуза

Особо подчеркнём, что все свои 
исследования в области психоло-
гии смысла жизни и судьбы человека 
В . Э . Чудновский адресовал прежде 
всего школьным учителям и педаго-
гам вузов – людям, которые отвечают 
за мировоззрение и нравственную на-
правленность подрастающего поколе-
ния и молодёжи . Он писал, что вчераш-
ний первоклассник – это завтрашний 
гражданин страны, поэтому с момента 
становления сознания у ребёнка надо 
развивать чувство ответственности и 
рефлексию своих поступков и обучать 
этой науке в педагогических вузах и 
училищах будущих учителей и воспи-
тателей . Отмечая парадоксальность не-
достаточного осознания современным 
обществом факта, что будущее челове-
ка (и всего общества) существенно за-
висит от того вклада, который вносит 
в это будущее процесс образования, 
В . Э . Чудновский неоднократно повто-
рял, что «развитие экономики, укрепле-
ние обороноспособности зависит пре-
жде всего от человека, решающего эти 
задачи, от его личностной позиции, от 
того, каков смысл его жизни» [3, с . 25] . 

На примере интересного опыта 
работы одной из московских школ 
В . Э . Чудновский вместе с её директо-
ром Р . м . Бескиной показал процесс 
становления личности взрослеющего 
человека [1] . Благодарные выпускни-
ки и через 25 лет говорили, что школу, 
свой класс и своих учителей забыть 
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нельзя . И психолог увидел причину та-
кого отношения в том, что школа «учи-
ла и училась строить будущее, стреми-
лась заложить личностный фундамент 
смысла жизни своих питомцев» [3, 
с . 28] . мы знаем немало хороших школ 
в москве и других городах, сохраняю-
щих и сегодня лучшие традиции оте- 
чественной педагогики . Так, учителя 
и выпускники Самарской школы № 22  
рассказывают о творческом педаго-
гическом коллективе и интересной 
школьной жизни, организованной 
под руководством замечательного ди-
ректора В . д . Островского, который 
раньше три года руководил одной из 
дружин Всероссийского детского ла-
геря «Орлёнок» [2] . Примеры есть, но 
всё более возрастает значение адре-
сованных учителям и ученикам книг, 
где В . Э . Чудновский был автором, 
соавтором и редактором: «Анатомия 
убеждения» (1993)1, – эта книга для 
старшеклассников вошла в число по-
бедителей конкурса по программе 
«Обновление гуманитарного образова-
ния в России» и была предложена в ка-
честве экспериментального учебного 
пособия; «Нравственная устойчивость 
личности» (1981) [7]; «Смысл жизни 
и судьба: книга для учителя» (1997)2 . 
Фундаментальная монография, вы-
шедшая в серии «Психологи России», 
в которой В . Э . Чудновский обобщил 
свои многолетние (1961–2003) иссле-
дования по проблемам нравственной 
устойчивости личности и феномена 
смысла жизни, – «Становление лич-

1 Чудновский В . Э ., Звавич Л . И . Анатомия 
убеждения: логика, вера, конфликт, смысл 
жизни: книга для учащихся . м .: Интерпракс, 
1993 . 96 с .

2 Чудновский В . Э . Смысл жизни и судьба: 
книга для учителя . м .: Ось-89, 1997 . 112 с .

ности и проблема смысла жизни: 
Избранные труды» (2006) [6] – также 
содержит большой раздел о результа-
тах реализации данных исследований в 
педагогической деятельности учителя . 

Надо также отметить во многом 
итоговую коллективную работу под 
руководством В . Э . Чудновского его 
учеников и сотрудников-организато-
ров симпозиумов – опубликованное 
под его редакцией учебное пособие 
для студентов педагогических вузов 
«Смысл жизни, акме и профессио-
нальное становление педагога» (2008)3 . 
Несколько лет работы над этим учеб-
ником стали для каждого из нас – авто-
ров (хотя некоторые были уже докто- 
рами наук) – новой большой научной 
школой: Вилен Эммануилович с каж-
дым персонально и со всеми вместе вёл 
скрупулёзную работу по каждому раз-
делу и по каждой фразе текста . И было 
это настолько мудро и корректно, что 
хотелось ещё и ещё дорабатывать и со-
вершенствовать представленный мате-
риал . Единственное что удручает, – что 
из сегодняшних школьных и вузовских 
педагогов мало кто читает и использу-
ет все вышеназванные нужнейшие для 
воспитания подрастающего поколения 
книги и пособия, вышедшие неболь-
шими тиражами при всех презентаци-
ях на симпозиумах .

Коэффициент полезного действия 
феномена «смысл жизни»

В заключение обратимся к од-
ной из фундаментальных работ 
В . Э . Чудновского, где он убедитель-

3 Смысл жизни, акме и профессиональное 
становление педагога: учебное пособие 
для студентов педагогических вузов / под 
ред . В . Э . Чудновского . м .; Обнинск: ИГ-
СОЦИН, 2008 . 532 с .



18

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 2

но показал действенность феномена 
смысла жизни, проведя анализ его «ко-
эффициента» полезного действия [3, 
с . 49] . Не соглашаясь с В . Франклом в 
том, что смысл жизни каждого чело-
века существует объективно и зада-
ча состоит в том, чтобы его открыть, 
отыскать, Чудновский на основе эм-
пирических данных утверждает, что 
у человека есть «чувство смысла» – 
врождённое стремление к смыслу, и 
только неблагоприятные обстоятель-
ства жизни и воспитания заглушают и 
сводят на нет это стремление, хотя есть 
свидетельства о том, что неблагоприят-
ные обстоятельства могут быть «ката-
лизатором» поиска смысла жизни . 

Показывая связь феномена смысла 
жизни с другими личностными обра-
зованиями, Чудновский подчёркивает, 
что именно феномен смысла жизни –  
наиболее адекватное, наиболее кон-
центрированное проявление лично-
сти, личностной позиции человека . 
Это подтверждает: а) сопоставление 
смысла жизни с проблемой самооцен-
ки (её адекватности) и уровнем притя-
заний личности, т . е . его соответствие, 
с одной стороны, наличным объектив-
ным условиям, необходимым для его 
реализации, с другой стороны – инди-
видуальным возможностям человека; 
б) смысл жизни и проблема направлен-
ности личности, её смысложизненные 
ориентации во взаимосвязи мотива-
ции поведения в актуальной ситуации 
с мотивами, ориентирующими на от-
далённое будущее; в) структуры раз-
ных типов смысложизненных ориен-
таций в соотношении с компонентами 
внутри иерархии и характером связи 
доминирующего и подчинённых ему 
мотивов, среди которых можно вы-
делить «монолитно-деструктивную», 

где ведущий компонент иерархии ста-
новится самодовлеющим и как бы по-
глощает другие компоненты, упрощая 
структуру и делая её однонаправлен-
ной, что может оказывать деструк-
тивное влияние на процесс становле-
ния личности . Формированию такой 
структуры способствует тоталитарное 
устройство общества, в жизни которо-
го существенную роль играет феномен 
единомыслия [7] .

И это может в одних случаях де-
формировать восприятие и характер 
мыслительных процессов человека, а 
в других – когда определённая идея, 
господствующая в сознании отдель-
ного человека, становится достоянием 
многих, она существенно увеличивает 
силу своего воздействия, определяя 
«действенно-конструктивный» тип 
смысла жизни . Фундаментальным ус-
ловием формирования действенного 
смысла жизни является «выстраива-
ние» его на основе общечеловеческой 
нравственности . 

Завершая свой анализ, 
В . Э . Чудновский пишет: «Есть доста-
точно оснований утверждать, что фе-
номен совести – одна из психологиче-
ских составляющих (может быть самая 
важная составляющая), задающая век-
тор, содержательную направленность 
процесса поиска и обретения смысла 
жизни, во многом обусловливающая, 
образно говоря, его “коэффициент по-
лезного действия”» [3, с . 46] . 

Заключение
Подводя итог сказанному, отметим, 

что, прожив более 90 лет, всей сво-
ей жизнью и научно-педагогической 
деятельностью В . Э . Чудновский был 
примером воплощения нравственной 
устойчивости личности и в близкой, и 
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1

1 Леонтьев д . О жизни в ненастную погоду и ресурсах жизнестойкости // Психологическая  
газета: [сайт] [28 .07 .2022] . URL: https://psy .su/feed/10115 (дата обращения: 07 .01 .2024) .

в отдалённой ориентации, о чём писал 
и что до конца жизни исследовал . Он 
убедительно показал, что смысл жизни 
является личностным образованием, 
действенность которого особо прояв-
ляется при выстраивании его на основе 
общечеловеческой нравственности, и 
свою судьбу человек во многом осоз-
нанно определяет сам . Работы Вилена 
Эммануиловича и вдохновлённый им 
30 лет назад и продолжающийся сим-
позиум приобретают всё более важ-
ное звучание в наши дни, требующее 
от каждого человека определённости 
в жизненных смыслах и нравственной 
устойчивости . В подтверждение доба-
вим, что в своём выступлении на 16-м 
Санкт-Петербургском саммите психо-
логов в 2022 г . д . А . Леонтьев, говоря о 
ресурсах жизнестойкости в сложных 
повседневных социальных условиях, 
также отметил важность осознания 
факта, что в жизни, во-первых, есть 
такой важный ресурс, как смысл, по-
казывающий, как наша жизнь связана 
с жизнью других людей, с прошлым, 
будущим, настоящим, с миром в целом, 
со Вселенной . Он привёл слова Виктора 
Франкла о том, что в концлагере боль-
шие шансы выжить имели не те, у кого 
были бóльшие ресурсы здоровья, а те, 
кто имел смысловые ресурсы, кому 
было ради чего выживать . Во-вторых, 
значим ресурс целенаправленности, по-
тому что, если у человека есть своя цель, 
он плохо поддаётся любым воздействи-
ям и манипуляции . И в-третьих, – это 
энергетические ресурсы в самом себе, 
необходимая забота о себе, что по-
зволяет выдержать и сохранить себя в 
сложной и неопределённой ситуации1 .

С 1980 г . и до последних дней 
В . Э . Чудновский был одним из авто-
ритетнейших членов диссертационных 
советов Психологического института, 
затем – московского областного педа-
гогического института, московского 
государственного областного уни-
верситета, в котором он проработал 
более 35 лет . Он был награждён меда-
лями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» (1946), «40 лет 
победы в ВОВ» (1985), «50 лет победы 
в ВОВ» (1995), «Ветеран труда», а так-
же медалью К . д . Ушинского (1999) . 
О силе примера личности Вилена 
Эммануиловича не раз писали и гово-
рили его благодарные ученики и кол-
леги (см .: «Психология смысла жиз-
ни: школа В . Э . Чудновского», 2021,  
Часть 2: Колллективный портрет 
В . Э . Чудновского) [3] . Подтвержде- 
нием действенности Школы 
В . Э . Чудновского является продолжа- 
ющий ежегодно работать в Психо- 
логическом институте уже под руко-
водством Т . А . Поповой и Г . А . Вайзер 
симпозиум «Психология смысла жиз-
ни и акме», на базе которого посто-
янно действуют молодёжная секция 
и образовательные программы по 
смысложизненной ориентации для 
школьников и волонтёров . И главное –  
Вилен Эммануилович показал нам 
всем высокий смысложизненный ори-
ентир, убедил в действенности фено-
мена смысла жизни и задал критерий 
нравственной устойчивости личности, 
основанный на человечности .

Статья поступила в редакцию 17.01.2024
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ПСиХоЛогиЧеСкие реСурСЫ и СмЫСЛожиЗненнЫе ориентаЦии 
В аЛЬтернатиВнЫХ модеЛЯХ ПроФеССионаЛиЗаЦии ПедагогоВ

Митина Л. М.
Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных исследований  
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4, Российская Федерация

Аннотация
Цель – теоретическое обоснование и эмпирическая верификация взаимосвязи психоло-
гических ресурсов, смысложизненных ориентаций и уровней личностно-профессиональ-
ного развития педагогов. 
Процедура и методы. Исследование состояло из трёх этапов (n=314). На каждом этапе 
была специально разработана методическая программа. В ходе работы применены мето-
ды статистической обработки данных.1

Результаты исследования. Выявлена специфика содержательного наполнения психоло-
гических ресурсов, рисков и барьеров личностно-профессионального развития педагогов. 
Показано, что основные факторы, детерминирующие личностно-профессиональное разви-
тие педагога, – это комплекс психологических ресурсов и смысложизненных ориентаций. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Разработана технология ресурсной де-
терминации личностно-профессионального развития педагога, доказавшая свою эффек-
тивность в эксперименте, что позволяет рекомендовать её к внедрению в образователь-
ный процесс школы, колледжа, вуза.

Ключевые слова: конструктивное совладание, концепция и технология личностно-про-
фессионального развития педагога, модели профессионализации, психологические ре-
сурсы, рефлексивное проектирование, смысложизненные ориентации, эмоционально-
ценностное вовлечение
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PSYCHOLOGICAL RESOuRCES ANd LIFE-MEANING ORIENTATIONS  
IN ALTERNATIVE MOdELS OF TEACHER PROFESSIONALIZATION
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Abstract 
Aim. Theoretical substantiation and empirical verification of the relationship between psycho-
logical resources, life orientations and levels of personal and professional development of 
teachers.
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Methodology. The study consisted of three stages (n= 314). A methodical program has been 
specially developed at each stage. In the course of the work, methods of statistical data pro-
cessing were applied.

Results. The specificity of the content content of psychological resources, risks and barriers of 
personal and professional development of teachers is revealed. It is shown that the main factors 
determining the personal-professional development of a teacher are a complex of psychological 
resources and meaning-life orientations. 

Research implications. The technology of resource determination of personal and professional 
development of a teacher has been developed, which has proven its effectiveness in the experi-
ment, which allows it to be recommended for implementation in the educational process of a 
school, college, university.

Keywords: constructive coping, the concept and technology of personal and professional devel-
opment of a teacher, professionalization models, psychological resources, reflective design, life 
orientations, emotional and value involvement
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Введение
для профессиональной деятельно-

сти педагога существенное значение 
имеет формирование такого отно-
шения к своему труду, при котором 
последний не просто выступает как 
определённая профессиональная обя-
занность и средство существования, а 
приобретает значимость смысла жиз-
ни . В какой мере и при каких услови-
ях педагогическая профессия может 
стать смыслом жизни учителя? И мо-
жет ли учитель в процессе своей по-
вседневной педагогической деятель-
ности способствовать становлению 
смысла жизни своих воспитанников? 
Или его задача ограничивается лишь 
передачей учащимся определённого 
объёма знаний?

По мнению В . Э . Чудновского, 
«специфика работы учителя заключа-
ется в частности в том, что в ней “се-
годняшний”, сиюминутный результат 
как будто является второстепенным, а 
главный смысл его профессиональной 

деятельности – в её отдалённых резуль-
татах . Именно будущие дела тех, кого 
педагог учит и воспитывает, составля-
ют подлинный смыл его жизни»1 .

Эта отдалённость, временной раз-
рыв между вложенными усилиями 
и их результатами делают особенно 
острой проблему прогноза ближай-
шего и отдалённого будущего само-
го учителя и ресурсов, необходимых 
ему для достижения значимых целей . 
В настоящей работе принципиально 
важно понимание ресурса, резерва и 
смысложизненных ориентаций в рам-
ках разрабатываемого нами системно-
го личностно-развивающего подхода к 
психологическим исследованиям про-
фессионального развития личности 
педагога .

1 Смысл жизни, акме и профессиональное 
становление педагога: учебное пособие для 
студентов педагогических вузов / под ред . 
В . Э . Чудновского, м .: Социальные науки, 
2008 . С . 156 .
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Теоретические и методологические 
основы исследования

Аналитический обзор психолого-
педагогической литературы по теме 
исследования позволил выделить две 
позиции относительно сущности фе-
номена «ресурсы» . Согласно первой, 
они рассматриваются как то, что уже 
имеется у человека и его окружения, то, 
что потенциально доступно и сравни-
тельно легко можно использовать для 
достижения своих целей [3; 4; 6; 14; 17] . 
Согласно данной точке зрения, ресур-
сы представляются рядоположенными 
компонентами функциональной систе-
мы человека; подключение и примене-
ние дополнительных ресурсов есть акт 
накопления, добавления, увеличения, 
количественного усиления системы . 

Вторая позиция акцентирует внима-
ние на понимании ресурсов как «вну-
тренних условий» человека, которые 
ситуативно или целенаправленно могут 
им актуализироваться и применяться, 
увеличивая его возможности в реше-
нии задач при переходе на новый уро-
вень социального функционирования . 
Согласно данной позиции, ресурсы, 
проявляющиеся как процессы, форми-
руют и/или поддерживают необходи-
мые функциональные состояния чело-
века как субъекта [5; 13; 16; 19] . 

Таким образом, различают ресур-
сы, которые поддерживают и/или 
переструктурируют функции систем, 
сформированных ранее, и ресурсы, 
которые формируют новые функции, 
выступая как процессы . При этом ус-
ловия внешней среды в организации, 
перестройках и трансформации функ-
циональных систем являются катали-
заторами, которые способствуют по-
вышению возможностей человека . 

делая акцент на различиях в пони-
мании учёными феномена ресурсов, 
определим теоретическую задачу на-
шего исследования: выявить и про-
анализировать сущность феномена 
«ресурсность» относительно альтерна-
тивных моделей профессионализации 
педагогов .

Принципиально новым в изучении 
проблем ресурсности является раз-
рабатываемый нами системный лич-
ностно-развивающий подход и кон-
цепция профессионального развития 
личности учителя [10] . В концепции 
выделены две альтернативные модели 
профессионализации: модель профес-
сионального развития и модель адап-
тивного функционирования . Каждая 
из этих моделей отличается уровнем 
развития профессионального самосо-
знания и интегральных личностных 
характеристик педагога: направлен-
ности, компетентности и гибкости . В 
модели профессионального развития 
учитель способен к рефлексии своей 
профессиональной деятельности, мо-
жет грамотно управлять ситуацией, 
влиять на неё, осознавать свои по-
тенциальные возможности, создавать 
своё настоящее и будущее, стимулируя 
поиск новых и нестандартных выхо-
дов из проблемных ситуаций . модель 
адаптивного функционирования под-
разумевает приспособление учителя к 
среде, при этом его ключевые характе-
ристики не развиваются, происходят 
регресс и стагнация, искажающие сущ-
ностные силы педагога и приводящие 
к неспособности воспроизводить себя 
на более высоком уровне сложности .

В модели адаптивного функцио-
нирования в самосознании педагога 
преобладает тенденция подчиняться 
внешним условиям в виде выполнения 



25

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 2

социальных требований, ожиданий 
и норм: процессы самоприспособле-
ния и подчинения среды (учеников, 
родителей и др .) исходным интересам 
учителя . При этом педагог может дей-
ствовать по принципу экономии сил и 
чаще пользуется отработанными ал-
горитмами решения педагогических 
ситуаций, превращёнными в штампы, 
шаблоны, стереотипы, поступая опре-
делённым образом в каждом конкрет-
ном случае .

В работе С . П . Безносова [2] про-
демонстрировано, что любые спосо-
бы выполнения деятельности имеют 
стремление к стереотипизации, кон-
сервации и постоянному воспроизвод-
ству, что ведёт к серьёзным деформа-
циям личности . 

Говоря о внутренних препятстви-
ях на пути человека к самоактуали-
зации, можно отметить такие, опи-
санные А . маслоу, специфические 
психологические комплексы, как 
«комплекс Ионы» и «десакрализацию» . 
«Комплекс Ионы» характеризуется 
удовлетворённостью достигнутым, от-
казом от реализации своих потенци-
альных возможностей во всей полно-
те . А . маслоу пишет, что большинство 
людей обладают неиспользованными 
или не полностью развитыми способ-
ностями, и совершенно очевидно, что 
многие из них избегают призваний, 
которые подсказывает сама природа . 
Часто они уклоняются от ответствен-
ности, предложенной природой, а ино-
гда и просто случаем, и, подобно Ионе, 
тщетно пытаются избежать своей 
судьбы [7] .

десакрализация проявляется в от-
казе человека от перспектив роста, за-
мыкании на решении сиюминутных 
проблем, уходе в виртуальные про-

странства и разного рода зависимости . 
Источником развития десакрализации 
является понимание человеком рас-
хождения слов и дела, принципов и 
поступков в жизни окружающих (зна-
чимых) людей, руководителей, обще-
ственных и политических деятелей .

Поскольку важнейшим условием 
формирования у человека стремле-
ния к самореализации является об-
ретение им смысла жизни, его потеря, 
снижение уровней его адекватности и 
устойчивости негативно отражаются 
на процессе самоактуализации и его 
результатах [18] . Снижение уровня 
адекватности смысла жизни тесно свя-
зано со снижением уровня конгруэнт-
ности (соответствия) индивидуальной 
картины мира, созданной человеком, 
миру действительности как таковому . 
Результатом несоответствия является 
дезориентация педагога в отношении 
основных жизненных ценностей, их 
значимости и оценки возможности их 
достижения . Снижение уровня устой-
чивости смысла жизни приводит к 
снижению уровня мотивации учителя 
в отношении достижения поставлен-
ных целей . 

Что касается ресурсности, по на-
шему глубокому убеждению, в модели 
адаптивного функционирования речь 
должна идти не о ресурсах развития, а 
о резервах функционирования . В объ-
ём понятия «резервы» входят, по наше-
му мнению: сформированные профес-
сиональные знания, умения, навыки; 
стиль деятельности; наработанные 
приёмы взаимодействия с разными 
субъектами образовательного про-
странства (учениками, родителями, 
коллегами, администрацией); индиви-
дуальные особенности педагога и др .
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В модели адаптивного функцио-
нирования резервы как некоторые 
инварианты определённое время со-
храняют свою значимость «подпит-
ки» возможностей учителя – возмож-
ностей его функциональных систем и 
жизнеспособности в целом; одни ре-
зервы могут интегрироваться с други-
ми, конвертируются для решения раз-
ных педагогических задач; все резервы 
довольно универсальны; разные ре-
зервы могут давать сходные результа-
ты, обеспечивают решения разных за-
дач; сочетание, суммирование разных 
резервов обеспечивает определённые 
изменения и эффекты .

Вместе с тем результаты наших ис-
следований [9] показали, что длитель-
ное расходование резервов, их рас-
трата, обеднение их «запаса» снижают 
уровень профессионального функци-
онирования педагога . В этом и есть 
причина эмоционального выгорания 
и других профессиональных деформа-
ций личности педагога [1; 8; 15] . 

В модели профессионального раз-
вития учитель способен выйти за 
пределы непрерывной повседневной 
педагогической практики и увидеть 
свой профессиональный труд в целом . 
«Этот прорыв даёт учителю возмож-
ность стать хозяином положения, 
полноправным автором, конструи-
рующим своё настоящее и будущее, 
внутренне принимать, осознавать и 
оценивать трудности и противоречия 
педагогического процесса, самостоя-
тельно и конструктивно разрешать их 
в соответствии со своими ценност-
ными ориентациями, рассматривать 
трудность как стимул к дальнейшему 
развитию, как преодоление собствен-
ных ограничений» [10, с . 140] . Педагог, 
осознавая свои потенциальные воз-

можности, перспективы личностно-
го и профессионального развития, 
стремится экспериментировать через 
поиск, творчество, возможность вы-
бора . «Решающим элементом данной 
ситуации профессионального разви-
тия учителя является возможность и 
необходимость делать выбор, а значит 
– ощущать свою свободу, с одной сто-
роны, и свою ответственность за всё, 
что происходит и произойдёт, с дру-
гой» [10, с . 140] .

В модели профессионального разви-
тия ресурсы – это уникальные явления, 
порождающие некоторый импульс, 
приводящий к изменению функцио-
нальной системы, они вызывают спе- 
цифические эффекты лишь у учителей 
с высоким уровнем личностно-про-
фессионального развития . Решающую 
роль при этом играют «моменты» со-
четаемости структур функциональных 
систем педагога и условий внутренней 
и/или внешней среды, актуализирую-
щих ресурсы . Таким образом, созда-
ются такие обстоятельства, когда вну-
треннее и внешнее взаимодействуют 
по-новому и по-новому осознаются 
педагогом в их новом значении .

Эта модель является наиболее про-
дуктивной в деятельности творческого 
учителя, так как расширяет потенци-
альные творческие возможности и ре-
сурсы педагога, и главное, обеспечи- 
вает их инновационную функцию .

Благодаря данной функции педагог 
развивается и приобретает позитив-
ный опыт, что позволяет привлекать 
и создавать необходимые ресурсы, 
главными особенностями которых 
являются их востребованность и вос-
производимость . При столкновении с 
трудностями в условиях творчества у 
педагога возникает потребность в по-
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вышенном ресурсном обеспечении . 
Именно ресурсная регуляция способ-
ствует успешной реализации данной 
потребности и обеспечивает иници-
ативный и инновационный выход за 
пределы педагогической ситуации, 
решаемой задачи, профессионально-
го труда педагога в целом . Осознание 
собственного ресурсного состояния 
является основой смыслового (смыс-
ложизненного) ресурсообеспечения 
жизнедеятельности . При этом поиск 
смысла жизни и его обретение – систе- 
мообразующая характеристика педа-
гога на стадии творческой самореали-
зации, а также характеристика разви-
тия личности учащихся, их движения 
к осмыслению жизнедеятельности, на-
правленного (ориентированного) учи-
телем, осознающим свою миссию .

Цель исследования – теоретическое 
обоснование и эмпирическая верифи-
кация взаимосвязи психологических 
ресурсов, смысложизненных ориен-
таций и уровней личностно-профес-
сионального развития педагогов аль-
тернативных моделей педагогического 
труда .

Методы и результаты 
исследования

Исследование состояло из трёх эта-
пов .

Задача I этапа – определить ресур-
сы и резервы личностно-профессио-
нального развития педагогов в разных 
моделях профессионализации, спо-
собствующие созданию оптимальной 
образовательной среды для учащихся .

Первый этап исследования состо-
ял из 7 серий: 5 серий исследования 
учителей разных моделей професси-
онализации (n=45), 2 серии были на-
правлены на сравнительный анализ 

результатов исследования учителей и 
учащихся (n=62) до кризиса (2018 г .) и 
в период кризиса (2021–2022 г .) . 

В исследовании использовалась ме-
тодическая программа: Самоактуали- 
зационный тест (Э . Шостром), «диа- 
гностика уровня эмоционального вы- 
горания» В . В . Бойко, методика Холмса 
и Раге для определения стрессоустой-
чивости и социальной адаптации, 
опросник «Способы совладающего по-
ведения» Р . Лазаруса, Тест смысложиз-
ненных ориентаций д . А . Леонтьева, 
методика изучения оценки психо-
логического климата в коллективе  
Л . Н . Лутошкина, Шкала реактивной  
и личностной тревожности Спилбер- 
гера–Ханина .

В первой серии исследования были 
изучены уровни личностно-професси-
онального развития учителей (рис . 1) . 
Согласно результатам, 22,9% педагогов 
относятся к модели профессионально-
го развития, обусловленной ресурсной 
детерминацией, к модели адаптивного 
функционирования – 77,1% педагогов . 
Причём 42% учителей обладают ре-
зервными возможностями для поддер-
жания среднего (приемлемого) уровня 
профессионального функционирова-
ния; 35,1% характеризуются низким 
уровнем личностно-профессиональ-
ного развития .

Задачей второй серии было выявле-
ние уровня эмоционального выгора-
ния учителей (рис . 2) . Было выявлено, 
что синдром эмоционального выго-
рания сформирован у 51,43% педаго-
гов, в стадии формирования синдром 
находится 34,28% учителей и лишь у 
14,29% синдром эмоционального вы-
горания не сформирован .

В третьей серии исследования был 
изучен уровень стрессоустойчивости 
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педагогов . Результаты представлены 
на рисунке 3 . Педагоги с низкой стрес-
соустойчивостью разделяются на две 
группы: у 45,71% выявлена пороговая 
(средняя) степень сопротивляемости 
стрессу, а у 25,71% – крайне низкая 
степень сопротивляемости .

В четвёртой серии исследования 
были изучены стратегии совладания со 
стрессом педагогов (рис . 4) . Согласно  

результатам, ведущей стратегией 
(45,71%) выступает поиск социальной 
поддержки, 32,43% учителей в стрес-
совых ситуациях используют такие 
стратегии, как дистанцирование и из-
бегание, у 21,86% выделена стратегия 
принятие ответственности .

В пятой серии исследования были 
изучены показатели осмысленности 
жизни педагогов, которые по резуль-
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татам диагностики значительно раз-
личаются на статистически значимом 
уровне в трёх группах учителей: с вы-
соким (22,86%), средним (51,2%), низ-
ким (25,94%) уровнем личностно-про-
фессионального развития (ЛПР) .

В таблице 1 представлены обобщён-
ные результаты, полученные в 5 сери-
ях эксперимента .

В шестой серии исследования срав-
нивались показатели уровней лич-
ностно-профессионального развития 

учителей разных моделей профессио-
нализации до кризиса и в период кри-
зиса . Результаты представлены на ри-
сунке 5 .

В седьмой серии исследования срав-
нивались результаты учащихся до 
кризиса и в период кризиса . Выявлено 
снижение показателей благоприятно-
сти психологического климата (рис . 6), 
а также повышение показателей ситу-
ативной и личностной тревожности 
(рис . 7) . 
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Таблица 1 / Table 1

Сравнение ресурсной и резервной детерминации личностно-профессионального 
развития педагогов в разных моделях профессионализации / Comparison of resource 
and reserve determination of personal and professional development of teachers in 
different models of professionalization

Показатели

Модель профессио-
нального развития

Модель  
адаптивного функционирования

Ресурсная 
детерминация

Резервная 
детерминация

Отсутствие 
детерминации

Уровень личностно-
профессионального 

развития

Высокий уровень –  
22,9%

Средний уровень – 
42%

Низкий уровень – 
35,14%

Синдром эмоцио-
нального выгорания

Не сформирован – 
14,29%

В стадии формиро-
вания – 34,28%

Сформирован – 
51,43%

Степень сопротив-
ляемости стрессу

Высокая степень – 
28,58%

Пороговая степень – 
45,71%

Низкая степень – 
25,71%

доминирующие 
стратегии совладаю-

щего поведения

Принятие ответствен-
ности – 21,86%

Поиск социальной 
поддержки – 45,71%

дистанцирование и 
избегание – 32,43%

Уровень осмыслен-
ности жизни

Высокий уровень – 
22,86%

Средний уровень – 
51,2%

Низкий уровень – 
25,94%
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Рис. 5 / Fig. 5. Сравнение уровней личностно-профессионального развития 
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Рис. 7 / Fig. 7. Сравнение показателей ситуативной и личностной 

тревожности учащихся до и во время кризиса / Comparison of indicators of 

situational and personal anxiety of students before and during the crisis 
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Результаты качественного и коли-
чественного психологического ана-
лиза позволили сделать вывод о том, 
что в условиях кризиса лишь учителя 
развивающей модели способны со-
хранять вектор развития благодаря 
ресурсной детерминации личностно-
профессионального развития . При 
этом педагогов с высоким уровнем 
личностно-профессионального разви-
тия, обладающих ресурсными возмож-
ностями, примерно одинаково до и в 
период глобального кризиса . Именно 
они способны создать психологиче-
ски благоприятную образовательную 
среду для учащихся . В то время как 
учителей со средним уровнем лич-
ностно-профессионального развития 
стало гораздо меньше в период кри-
зиса в силу чрезмерного расходования 
резервных возможностей, их растра-
те, обеднения запаса, отсутствия их 
пополнения . Именно они увеличили 
численность учителей с низким уров-
нем личностно-профессионального 
развития, у которых выражены про-
фессиональные деформации (эмоци-
ональное выгорание, низкий уровень 
стрессоустойчивости, стратегии избе-
гания проблем) в период кризиса, что 
негативно сказалось на поведении и 
состоянии учащихся (увеличение по-
казателей личностной и ситуативной 
тревожности, ухудшение психологиче-
ского климата в классе) .

Разработанная нами технология 
конструктивного изменения поведе-
ния педагога позволяет трансфор-
мировать противоречия и риски, ха-
рактерные для кризисного периода, в 
ресурс личностно-профессионального 
развития учителя, обусловливающего 
создание психологически благоприят-
ной образовательной среды [12] .

Задача II этапа исследования –  
интегрировать в образовательный  
процесс вуза технологию актуализа-
ции психологических ресурсов лич-
ностно-профессионального развития 
педагога .

Формирующий этап теоретико- 
эмпирического исследования пред-
ставлял собой лонгитюд 2018–2022 гг ., 
в котором участвовали две группы 
студентов (n=107) педагогического фа-
культета Арзамасского филиала ННГУ 
им . Н . И . Лобачевского: эксперимен-
тальная (n=52) и контрольная (n=55) . 
Экспериментальная группа отличалась 
от контрольной тем, что в ней процесс 
профессиональной психологической 
подготовки студентов был усовершен-
ствован посредством интеграции в 
этот процесс технологии профессио-
нального развития личности .

С этой целью мы провели преобра-
зования на целевом, содержательном 
(личностном, межличностном), техно-
логическом, организационном и стра-
тегическом уровнях психологической 
подготовки будущих педагогов [11] .

Результаты сравнительной диагно-
стики до и после интеграции техно-
логии профессионального развития 
личности в образовательный процесс 
вуза подтвердили на статистически 
значимом уровне эффективность тех-
нологии как новой практики психоло-
гической подготовки педагогов .

Проведённые исследования являют-
ся доказательной базой необходимости 
разработки инновационного пути раз-
вития непрерывного педагогического 
образования на основе новых научных 
технологий и системных практик ак-
туализации психологических ресурсов 
личностно-профессионального разви-
тия педагога .
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В результате первого и второго эта-
пов исследования было показано, что 
высокий уровень личностно-профес-
сионального развития педагога свя-
зан с интегральными личностными 
характеристиками: направленностью, 
компетентностью, гибкостью, – кото-
рые объединяются в профессионально 
значимые констелляции – ресурсы – 
конструктивное совладание, рефлек-
сивное проектирование, эмоциональ-
но-ценностное вовлечение . 

Задача III этапа исследования – 
выявить специфику содержательно-
го наполнения психологических ре-
сурсов (конструктивное совладание, 
рефлексивное проектирование, эмо-
ционально-ценностное вовлечение) 
личностно-профессионального разви-
тия и их связь со смысложизненными 
ориентациями педагога .

В эксперименте приняли участие 
100 преподавателей вузов города 
москвы . Эмпирическое исследование 
включало три серии .

Специально разработанная методи-
ческая программа состояла из следую-
щих методик:

I серия – Самоактуализационный 
тест (САТ) Э . Шострома (адапт . 
Л . Я . Гозман1 и др .); методика измере- 
ния самоэффективности м . Шеера,  
дж . маддукса (адапт . А . В . Бояринце- 
вой); тест «Большая пятёрка» (Big 
five) (Р . макКрае, П . Коста); методика 
определения уровня субъективного 
контроля (УСК) дж . Роттера (адапт . 
Е . Ф . Бажина и др .); 

II серия – тест эмпатических способ- 
ностей В . В . Бойко; Тест смысложиз- 

1 Признан иностранным агентом / Внесён в 
перечень иностранных агентов минюстом 
РФ; осуждён за распространение ложных 
сведений  о Вооружённых силах РФ .

ненных ориентаций д . А . Леонтьева; 
опросник совладания со стрессом  
(СОРЕ) К . Карвера, м . Шейера 
и дж . Вейнтрауба (адапт . 
Е . И . Рассказовой и др .); опросник 
проактивного совладающего поведе-
ния (адапт . Е . С . Старченковой); ме-
тодика диагностики уровня развития 
рефлексивности А . В . Карпова; мето-
дика «Самоорганизация деятельно-
сти» (ОСд) Е . Ю . мандриковой .

Задача I серии – изучить интеграль-
ные личностные характеристики: 
направленность, компетентность, 
гибкость и самосознание, – обусловли-
вающие уровень личностно-профес-
сионального развития преподавателя .

На данном этапе были проведены 
описание и сравнение личностных 
характеристик педагогов, входящих в 
модель профессионального развития 
(группа с высокими показателями) и в 
модель адаптивного функционирова-
ния (группы со средними и низкими 
показателями) . На основании этих ха-
рактеристик были обнаружены значи-
мые статистические различия между 
двумя моделями профессиональной 
деятельности учителей (табл . 2) .

В результате факторного анализа 
данных выделено 5  основных фак-
торов: «самосознание», «поведенче-
ская гибкость», «коммуникативная 
и деятельностная компетентность», 
«направленность личности», «эмоци-
ональная гибкость», – которые опи-
сывают структуру личностных ха-
рактеристик педагогов, работающих 
в рамках модели профессионального 
развития, и взаимодействуют между 
собой внутри этой модели . 

Задача II серии – выявить показатели 
ресурсно-прогностических возможно-
стей педагогов .
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Таблица 2 / Table 2

Сравнение средних значений переменных в двух моделях профессионального 
труда / Comparison of the average values of variables in two models of professional work

Методики Факторы Модель
развития

Адаптивная 
модель

U-критерий 
Манна – Уитни

Самоакту-
ализаци-
онный тест 
(САТ)

Ориентация во времени 0,64 0,51 57***
Поддержка 0,63 0,50 50***
Ценностные ориентации 0,73 0,55 77*
Гибкость поведения 0,62 0,48 40,5***
Сензитивность к себе 0,58 0,46 27,5***
Спонтанность 0,73 0,48 60,5***
Самоуважение 0,78 0,62 100*
Самопринятие 0,67 0,57 65**
Представление о природе человека 0,60 0,48 40,5***
Синергия 0,62 0,47 44,5***
Принятие агрессии 0,61 0,48 31***
Контактность 0,61 0,47 28,5***
Познавательные потребности 0,53 0,48 18***
Креативность 0,52 0,47 18,5***

Тест 
«Большая 
пятёрка»
(Big five)

Активность – пассивность 0,75 0,68 110,5*
доминирование – подчинённость 0,84 0,78 145*
Общительность – замкнутость 0,78 0,71 125,5*
Поиск/избегание впечатлений 0,65 0,57 60,5***
Проявление/избегание внимания 0,68 0,63 85,5*
Теплота – равнодушие 0,81 0,70 126,5*
Сотрудничество – соперничество 0,78 0,72 128,5*
доверчивость – подозрительность 0,61 0,58 59***
Понимание – непонимание 0,84 0,72 131,5*
Уважение других – самоуважение 0,86 0,77 150*
Аккуратность – неаккуратность 0,87 0,74 143*
Настойчивость – ненастойчивость 0,86 0,76 147,5*
Ответственность – безответственность 0,91 0,82 158*
Самоконтроль – импульсивность 0,65 0,64 78,5*
Предусмотрительность – беспечность 0,87 0,74 147*
Тревожность – беззаботность 0,61 0,56 45,5***
Напряженность – расслабленность 0,52 0,48 21***
депрессивность – эмоциональная 
комфортность 0,62 0,61 59***

Самокритика – самодостаточность 0,58 0,56 46***
Эмоциональная лабильность – 
эмоциональная стабильность 0,53 0,52 33***

Любопытство – консерватизм 0,66 0,61 82,5*
мечтательность – реалистичность 0,68 0,68 101*
Артистичность – неартистичность 0,74 0,67 105*
Сензитивность – нечувствительность 0,75 0,68 113,5*
Пластичность – ригидность 0,71 0,64 99,5*
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С помощью метода кластерного 
анализа k-средних выявлены три кла-
стера, в результате чего определены 
разница в профессиональных ресур-
сах каждого педагога и его принадлеж-
ность к той или иной модели .

Таким образом, в этой серии экс-
периментов 1-й  кластер образовали 
24  человека, 2-й  кластер – 47  испы-
туемых, а 3-й кластер – 29  учителей 
(табл . 3) .

Задача III серии – исследовать вли-
яние воздействия всего комплекса 
психологических ресурсов на уровень 
личностно-профессионального раз-

вития педагогов с применением мно-
жественного регрессивного анализа 
(мРА) данных .

Независимыми переменными были 
5 установленных факторов, а зависи-
мыми – показатели 6 тестов, отража-
ющих ресурсное развитие педагогов . 
методом пошагового включения по-
казателей анализ проводился на всей 
выборке .

По результатам мРА нами получены 
следующие уравнения регрессии:

1 . «Рефлексивное проектирование» 
= 0,65 + 0,134 × 3Ф + 0,164 × 1Ф, где 3Ф –  
фактор 3 («коммуникативная и дея-

Методики Факторы Модель
развития

Адаптивная 
модель

U-критерий 
Манна – Уитни

методика 
измерения 
самоэффек-
тивности

Уровень самоэффективности в сфере 
предметной деятельности 0,86 0,75 142*

Уровень самоэффективности в сфере 
межличностного общения 0,87 0,76 147*

методика 
определе-
ния уровня 
субъек-
тивного 
контроля 
(УСК)

Уровень субъективного контроля 0,83 0,67

120*

Примечание: в таблице уровни значимости обозначены: 
***максимально значимое различие (p ≤ 0,001); 
**очень значимое различие (p ≤ 0,01); 
*значимое различие (p ≤ 0,05) .

Окончание табл. 2

Таблица 3 / Table 3

Кластеризация испытуемых по шкалам ресурсных возможностей / Clustering of 
subjects according to the scales of resource capabilities

Кластер
Рефлексив-

ное проекти-
рование

Смысложизнен-
ные ориентации

Конструктив-
ное совладание

Эмоционально-
ценностное  
вовлечение

Число 
случаев

Про-
центы

1-й 0,84 0,85 0,76 0,91 24 24
2-й 0,85 0,78 0,67 0,78 47 47
3-й 0,76 0,72 0,59 0,73 29 29
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тельностная компетентность»), 1Ф –  
фактор 1 («самосознание») .

2 . « Смысложизненные ориентации» 
= 0,627 + 0,169 × 3Ф, где 3Ф – фактор 3 
(«коммуникативная и деятельностная 
компетентность») .

3 . «Конструктивное совладание» = 
0,325 + 0,289 × 2Ф + 0,291 × 3Ф, где 2Ф – 
фактор 2 («поведенческая гибкость»), 
3Ф – фактор 3 («коммуникативная и 
деятельностная компетентность») .

4 . «Эмоционально-ценностное во-
влечение» = 0,38 + 0,212 × 4Ф + 0,197 
× 1Ф, где 4Ф – фактор 4 («направлен-
ность личности»), 1Ф – фактор 1 («са-
мосознание») .

Все данные, проанализированные в 
ходе исследования, показали, что связь 
между зависимой переменной и пре-
дикторами является статистически 
значимой во всех случаях .

Таким образом, из уравнений ре-
грессии можно сделать вывод, что 
основными факторами, влияющими 
на высокий уровень личностно-про-
фессионального развития педагогов, 
является комплекс психологических 
ресурсов (рефлексивное проектирова-
ние, конструктивное совладание, эмо-
ционально-ценностное вовлечение) и 
смысложизненных ориентаций .

Полученное уравнение регрессии 
подтверждает, что более высокие зна-
чения комплекса ресурсных возмож-
ностей учителя статистически значимо 
повышают показатели личностно-про-
фессионального развития . И наобо-
рот, чем менее выражены ресурсные 
возможности педагогов, тем ниже их 
уровень личностно-профессионально-
го развития .

Такими образом доказано, что глав-
ными факторами, детерминирующими 
высокий уровень личностно-профес-

сионального развития педагога как 
основного субъекта создания благо-
приятной образовательной среды для 
развития учащихся, являются психо-
логические ресурсы во взаимосвязи со 
смысложизненными ориентациями .

Заключение
В исследовании впервые выделено 

психологическое содержание понятий 
«ресурс» и «резерв» как разных ступеней 
«вертикального измерения» личностно-
профессионального развития педагога: 
резерв как запас возможностей, огра-
ниченных определёнными внешними и 
внутренними рамками жизнедеятель-
ности; ресурс как способность педаго-
га осознавать их в себе и оперативно 
применять, максимально используя 
всю совокупность своих возможностей 
в саморазвитии и самоорганизации .

Педагоги развивающей модели, об-
ладающие ресурсными возможностя-
ми, способны сохранять вектор раз-
вития в условиях кризисных ситуаций .

для педагогов адаптивной модели, 
обладающих резервными возможно-
стями, в силу чрезмерного использова-
ния их «запаса» в кризисной ситуации 
характерен вектор регресса .

Комплекс психологических ресурсов 
и смысложизненных ориентаций явля-
ется предиктором личностно-профес-
сионального развития педагогов .

Проведённое теоретико-эмпири-
ческое исследование не только про-
демонстрировало жизнеспособность 
идеи ресурсной детерминации лич-
ностно-профессионального развития 
педагога, но и технологически доведе-
но до уровня пригодности для широ-
кого практического использования .

Статья поступила в редакцию 29.01.2024
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ЛиЧноСтнЫЙ СмЫСЛ реБЁнка и ПережиВание 
СмЫСЛожиЗненного криЗиСа В СитуаЦии БеСПЛодиЯ

Карпинский К. В.
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  
230023, г. Гродно, ул. Ожешко, д. 22, Республика Беларусь

Аннотация
Цель. Теоретический анализ и эмпирическое изучение роли личностного смысла ребёнка 
для взрослого в регуляции совладающего поведения и в детерминации смысложизнен-
ного кризиса в ситуации бесплодия. 
Процедура и методы. Эмпирическое исследование проведено на выборке пациентов ре-
продуктологического профиля – взрослых людей с медицински диагностированным бес-
плодием – в ситуации обращения за консультацией по поводу применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. Эмпирические данные собирались с помощью стандар-
тизированных методик «Шкала ценностного отношения к детям», «Смыслометрический 
анализ ребёнка» и «Шкала совладания с бесплодием». Статистическая обработка данных 
производилась методами корреляционного, регрессионного, медиаторно-модераторного 
и путевого анализа.
Результаты. Раскрыты механизмы и закономерности смысловой регуляции совладающе-
го поведения взрослых (половозрелых) людей в ситуации бесплодия, в том числе место 
и роль смысложизненного кризиса в её преодолении. Доказана функциональная зависи-
мость вероятности возникновения и интенсивности протекания смысложизненного кри-
зиса от личностного смысла ребёнка для инфертильного взрослого.1

Теоретическая и/или практическая значимость заключается в выявлении психологиче-
ских механизмов и закономерностей взаимосвязи совладающего поведения, смысложиз-
ненного кризиса и личностного смысла ребёнка для взрослого в ситуации бесплодия, 
а также в возможности использования полученных результатов в психоконсультативной  
и психотерапевтической антикризисной помощи пациентам репродуктологического  
профиля.

Ключевые слова: бесплодие, личностный смысл ребёнка, смысложизненный кризис, со-
владающее поведение, ценностное отношение к ребёнку
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PERSONAL MEANING OF A CHILd ANd EXPERIENCE OF A MEANING  
OF LIFE CRISIS IN A SITuATION OF INFERTILITY

K. Karpinski 
Yanka Kupala Grodno State University  
ul. Ozeshko, 22, Grodno 230023, Republic of Belarus

Abstract
Aim. Theoretical analysis and empirical study of the role of a child’s personal meaning for an 
adult in the regulation of coping behavior and in the determination of a meaning of life crisis in 
a situation of infertility. 
Methodology. An empirical study was conducted on a sample of reproductive patients – adults 
with medically diagnosed infertility – in the situation of seeking advice on the use of assisted re-
productive technologies. Empirical data were collected using standardized methods: «The Scale 
for Value of Children», «Smyslometria of the Child» and «The Scale for Coping with Infertility». 
Statistical processing of data was carried out using the methods of correlation, regression, 
mediator-moderator and path analysis.
Results. The mechanisms and patterns of meaning regulation of the coping behavior of adults 
in a situation of infertility are revealed, including the place and role of the meaning of life crisis 
in overcoming it. The functional dependence of the probability of occurrence and intensity of 
experience of a life-meaning crisis on the personal meaning of a child for an infertile adult has 
been proven. 
Research implications. There were identified the psychological mechanisms and patterns of the 
relationship between coping behavior, a crisis of meaning in life and the personal meaning of 
a child for an adult in a situation of infertility, as well as the possibility of using the results ob-
tained in counseling and psychotherapeutic anti-crisis care for reproductive medicine patients.

Keywords: infertility, personal meaning of the child, meaning of life crisis, coping behavior, 
value of children
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Введение
Настоящее теоретико-эмпириче-

ское исследование основывается на 
идее оптимального смысла жизни, 
сформулированной В . Э . Чудновским 
[9; 10], и выросшей из данной идеи 
психологической концепции кризи-
са неоптимального смысла жизни в 
функционировании и развитии лич-
ности [5; 7] . Обозначенные идея и кон-
цепция доказали свою эвристичность 
в области психологического изучения 

феноменологии, механизмов и законо-
мерностей восприятия, переживания и 
преодоления трудных жизненных си-
туаций, в которых люди сталкиваются 
с объективной невозможностью или 
неспособностью продуктивной реали-
зации смысла жизни и производных от 
него жизненных целей, планов и про-
грамм . Предметом исследования вы-
ступают место и роль (функция) кри-
зиса неоптимального смысла жизни 
в психологическом механизме совла-
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дания с медицински диагностирован-
ным бесплодием – жизненным испы-
танием, обусловленным объективной 
невозможностью иметь собственного 
ребёнка . для многих взрослых беспло-
дие составляет трудную жизненную 
ситуацию, в которой субъективная 
необходимость в ребёнке вступает в 
противоречие с физиологической не-
способностью его зачать, выносить и 
родить . 

Личностный смысл ребёнка  
как фактор переживания и 

преодоления ситуации бесплодия
Психологический тип трудной ситу-

ации детерминируется тем, какая кон-
кретно субъективная необходимость 
(личностная интенция) человека – 
частная задача, промежуточная цель, 
самостоятельный мотив, высшая цен-
ность или базовая потребность – ока-
залась заблокированной в своей прак-
тической реализации . В соответствии с 
данной общепсихологической законо-
мерностью, восприятие, переживание 
и преодоление ситуации бесплодия 
зависят от субъективной значимости  
и личностного смысла, которым наде-
ляется ребёнок в качестве недосягае-
мого, недоступного блага . Личностный 
смысл ребёнка для взрослого предо-
пределяет, каким типом трудной жиз-
ненной ситуации обернётся для него 
бесплодие и насколько тяжкие психо-
логические последствия эта ситуация 
повлечёт за собой . Инфертильность 
может породить проблемную, крити-
ческую или даже экстремальную ситу-
ацию, а может и вовсе не стать вызо-
вом в жизни взрослого . 

Личностный смысл ребёнка – это 
субъективное понимание и пережи-
вание того объективного влияния, ко-

торое ребёнок в качестве актуального 
(если осмысливается уже реально на-
личествующий ребёнок) или потенци-
ального обстоятельства жизни (если 
осмысливается ещё только планируе-
мый ребёнок) оказывает или способен 
оказать на практическую реализацию 
личностно значимых интенций (по-
буждений и стремлений) взрослого 
– удовлетворение потребностей, во-
площение ценностей, осуществление 
мотивов, достижение целей, решение 
задач и т . д . При теоретическом ана-
лизе могут быть выделены, а в эмпи-
рическом исследовании – измерены 
следующие психологические типы 
личностного смысла ребёнка: 1) пози-
тивный терминальный смысл, при ко-
тором ребёнок осмысливается взрос-
лым как высшая личностная ценность 
и смысл всей жизни; 2) позитивный 
прагматический (инструментальный) 
смысл, при котором ребёнок осмыс-
ливается взрослым как жизненное об-
стоятельство, которое способствует, 
или как жизненный партнёр, который 
содействует реализации жизненных 
ценностей; 3) негативный прагмати-
ческий (преградный) смысл, при кото-
ром ребёнок осмысливается взрослым 
как жизненное обстоятельство, кото-
рое препятствует, или как жизненный 
партнёр, который противодействует 
реализации жизненных ценностей; 
4) негативный терминальный смысл, 
при котором ребёнок осмысливается 
взрослым как антиценность – жизнен-
ное обстоятельство или жизненный 
партнёр, которые в принципе несовме-
стимы с нормальной (комфортной и 
продуктивной) жизнью [2; 4; 6] . 

В дополнение к данной типоло-
гии следует учитывать два момента . 
Во-первых, в силу полимотивации 
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индивидуальной жизнедеятельно-
сти взрослого в её контексте ребёнок 
практически всегда оказывается по-
лиосмысленным объектом / субъек-
том, который чаще всего наделяется 
смешанным (терминально-прагмати-
ческим) и конфликтным (позитивно-
негативным) личностным смыслом . 
Во-вторых, не только теоретически 
возможно, но и эмпирически может 
наблюдаться смысловое отчуждение, 
или бессмысленность ребёнка, когда 
он лишён какого-либо личностного 
смысла для взрослого [2] .

Бесплодие не обернётся трудной 
жизненной ситуацией и не вызовет 
субъективно болезненных пережива-
ний у инфертильного взрослого, если 
ребёнок малозначим и не обладает ка-
ким-либо смыслом в его жизни . Оно 
не будет переживаться как трудная си-
туация и тогда, когда ребёнок осмыс-
ливается взрослым в негативном све-
те – как помеха на пути к жизненным 
ценностям (негативный прагматиче-
ский смысл) или, более того, как само-
стоятельная антиценность (негатив-
ный терминальный смысл) . Бесплодие 
превращается в трудную жизненную 
ситуацию лишь при условии, что ребё-
нок обладает для взрослого позитив-
ным терминальным (ценностным) и/
или позитивным прагматическим (ин-
струментальным) смыслом . 

Если ребёнок имеет прагматический 
смысл инструмента, ресурса, вспо-
могательного средства для осущест-
вления других ценностей, бесплодие, 
скорее всего, породит преходящее 
субъективное неблагополучие в форме 
психологического стресса, фрустра-
ции или внутреннего конфликта, ко-
торые будут длиться, пока взрослый 
не отыщет запасные пути, обходные 

траектории, заместительные средства 
для практической реализации жизнен-
ных ценностей . Поскольку при такой 
психологической структуре индивиду-
альной жизнедеятельности взрослый 
вполне может обойтись без ребёнка, 
неспособность его родить доставит 
лишь временные неудобства и субъек-
тивный дискомфорт . 

При условии, что ребёнок представ-
ляет для взрослого самостоятельную 
ценность и смысл жизни, бесплодие 
создаёт ситуацию наивысшей степени 
трудности – критическую жизненную 
ситуацию . Такая ситуация провоциру-
ет субъективно мучительные, длитель-
ные и глубокие переживания, которые 
соответствуют состоянию личностно-
го кризиса . По своему психологическо-
му содержанию и этиологии это состо-
яние личностного развития взрослого 
характеризуется как смысложизнен-
ный кризис, а точнее – как кризис не-
оптимального смысла жизни . Ребёнок, 
некогда принятый взрослым в качестве 
предельного смысла и высшей ценно-
сти индивидуальной жизни, на прак-
тике оказывается труднодостижимым 
или вовсе недостижимым, а потому – 
неоптимальным смыслом жизни [2] . 

Ключевым критерием оптималь-
ности смысла жизни выступает его 
принципиальная практическая реали-
зуемость с учётом объективных воз-
можностей и способностей человека 
как субъекта жизни . Оптимальный 
смысл создаёт посильные, разреши-
мые, преодолимые противоречия в 
индивидуальной жизнедеятельности 
и в личностном развитии, благодаря 
чему стимулирует жизненную про-
дуктивность и динамизирует лич-
ностный рост . Процесс практической 
реализации оптимального смысла со-
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провождают субъективные пережива-
ния осмысленности жизни, удовлетво-
рённости жизнью, а также уважения 
к себе как её субъекту, которые в ком-
плексе формируют и питают состояние 
счастья . Эти переживания сигнализи-
руют о прогрессивном, динамичном, 
восходящем субъектно-личностном 
развитии человека, и в качестве сиг-
налов обратной связи в контуре само-
регуляции целостной жизни подпиты-
вают её мотивацию и подкрепляют её 
смысл . 

Неоптимальный смысл жизни от-
личается тем, что: в одном случае он 
совсем не порождает противоречий 
или создаёт неоправданно лёгкие 
противоречия, чем обусловливает 
амотивацию (дефицит мотивации) и 
низкую продуктивность жизнедея-
тельности, а субъектно-личностное 
развитие человека вводит в «мёртвую 
зону» и придаёт ему застойно-стаг-
нативный характер; в другом случае 
– создаёт неоправданно трудные или 
абсолютно непреодолимые противо-
речия, которые делают индивидуаль-
ную жизнедеятельность тщетной и 
непродуктивной, несмотря на все при-
лагаемые усилия, чем в корне подры-
вают её мотивацию (демотивируют), а 
субъектно-личностному развитию че-
ловека сообщают кризисный или даже 
невротический характер . В последнем 
случае безуспешные попытки реализа-
ции неоптимального смысла приводят 
к нарастанию чувства бессмысленно-
сти и неудовлетворённости жизнью, а 
также разочарования в себе, собствен-
ной ничтожности и никчёмности . Эти 
негативные переживания в функции 
сигналов обратной связи ведут к пси-
хологической дискредитации, дезак-
туализации и утрате неоптимального 

смысла жизни, т . е . к внутреннему осво-
бождению человека от данного смысла  
и внутренней готовности найти и реа-
лизовать другой смысл жизни [5; 7] .

Стратегии совладания  
с бесплодием

При условии, что ситуация беспло-
дия воспринимается и переживается 
взрослым как трудная, его репродук-
тивное поведение психологически 
трансформируется в совладающее по-
ведение . Несмотря на множество опи-
санных в специальной литературе 
способов, стратегий и стилей совлада-
ющего поведения (копинга, солвинга), 
существуют два универсальных пути 
преодоления любого субъект-объект-
ного противоречия . Первый путь – 
это ассимиляция, т . е . преобразование 
объекта (ситуации) сообразно с субъ-
ективной необходимостью и за счёт 
познавательной и предметно-практи-
ческой деятельности субъекта; вто-
рой путь – это аккомодация, т . е . из-
менение субъекта и его субъективной 
необходимости в отношении объекта 
(ситуации), если преобразование это-
го объекта (ситуации) представляет 
непосильную, нерешаемую задачу для 
данного субъекта . Устранение субъ-
ект-объектного противоречия дости-
гается в одном случае практическим 
изменением объекта, а в другом – пси-
хологической трансформацией субъ-
екта [1; 8] .

В этой связи могут быть выделены 
две конкретные стратегии совладания 
с бесплодием: их основное различие 
коренится в том, за счёт чего устра-
няется исходное противоречие между 
субъективной необходимостью и объ-
ективной невозможностью рождения 
ребёнка . 
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Первая стратегия – ассимилятив-
ный копинг – состоит в активных 
усилиях зачать, выносить и родить 
ребёнка, невзирая на существенную 
ограниченность или полное отсут-
ствие физиологической способности . 
Она сопряжена с неоднократным по-
вторением репродуктивных попыток, 
настойчивым опробованием и упор-
ным перебором различных способов и 
средств достижения искомого резуль-
тата вопреки сложностям . Зачастую 
эти усилия совершаются под нараста-
ющий «аккомпанемент» отрицатель-
ных оценочных эмоций (гнева, вины, 
стыда, сожалений, разочарования, за-
висти и т . д .), которые в порядке нега-
тивной обратной связи сигнализируют 
о безуспешности очередных попыток 
и безвыходности ситуации . Эта об-
ратная связь носит корректирующий 
характер и призвана в первую очередь 
модифицировать планы и программы 
репродуктивного поведения, т . е . пере-
ключить его на новые пути, способы, 
средства реализации репродуктивной 
цели и стоящих за нею жизненных 
ценностей . Не отказываясь от ценно-
сти ребёнка и репродуктивной цели, 
взрослый продолжает бороться с ситу-
ацией, прибегая для этого к просвеще-
нию, консультациям у специалистов, 
методам конвенционального и нетра-
диционного лечения, вспомогатель-
ным репродуктивным технологиям и 
прочим поисковым и практическим 
действиям, которые, по его мнению, 
должны помочь с деторождением . 

Вместе с тем негативная обратная 
связь вызывает коррекции не только 
планов и программ репродуктивного 
поведения (его операционально-тех-
нической, инструментально-исполни-
тельской стороны), но и побуждающих 

его ценностей, мотивов и целей (его 
мотивационно-смысловой стороны) . 
Она систематически снижает, подры-
вает мотивацию деторождения за счёт 
обесценивания и обессмысливания 
ребёнка, и поэтому в рамках первой 
стратегии, несмотря на неуспешность 
репродуктивного поведения и субъ-
ективную болезненность ситуации, 
взрослый всеми силами старается со-
хранить приверженность ценности 
ребёнка, внутренне сопротивляется 
усиливающейся демотивации и смыс-
лоутрате (потере ребёнком мотива-
ционного значения и личностного 
смысла) . В этой связи осуществлению 
данной стратегии совладания неиз-
бежно сопутствует мобилизация вну-
тренних механизмов волевой регу-
ляции – осознанной и произвольной 
формы мотивационно-смысловой 
саморегуляции, которая обеспечива-
ет поддержание силы побуждения и 
сохранение за ребёнком личностно-
го смысла . Благодаря этому взрослый 
какое-то время остаётся относитель-
но неизменным в личностном плане и 
продолжает решать исходное противо-
речие за счёт непрекращающихся проб 
изменения фактического положения 
вещей . В общем, первая стратегия со-
владания с бесплодием представля-
ет собой путь активных поисковых 
и предметно-практических внешних 
действий и напряжённой внутренней 
борьбы, направленных на рождение 
ребёнка и сохранение его личностной 
ценности и смысла . 

Вторая стратегия совладания с бес-
плодием – аккомодативный копинг –  
заключается в систематическом от-
влечении сознания и переключении 
усилий с рождения ребёнка как мало-
доступной или вовсе недоступной цен-
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ности на другие жизненные ценности и 
сферы самореализации . Эти ценности 
и соответствующие им виды активно-
сти замещают и компенсируют репро-
дуктивный неуспех, смещая ценность 
ребёнка с вершины мотивационной 
иерархии и вытесняя репродуктивное 
поведение на периферию индивиду-
альной жизнедеятельности взрослого . 
Жизнедеятельность центрируется во-
круг тех ценностей и занятий, которые 
в силу более высокой доступности и 
реализуемости обеспечивают прием-
лемый уровень жизненной продук-
тивности, порождают субъективные 
переживания осмысленности и удов-
летворённости жизнью, а также чув-
ство самоуважения . деторождение пе-
рестаёт быть предметом специальной 
заботы и усилий (как бы «отпускается 
на самотёк») – человек неосознанно 
отказывается или сознательно избе-
гает поиска искусственных способов 
и использования специальных мер, 
чтобы зачать ребёнка . Более того, он 
фокусируется на преимуществах без-
детной жизни и стремится извлекать 
выгоду из собственного положения . 

Важно подчеркнуть, что в ситуации 
бесплодия у человека, для которого ре-
бёнок имеет позитивный терминаль-
ный и/или прагматический смысл, 
способность произвольного выбора и 
гибкого переключения между этими 
стратегиями совладания (по принципу 
«могу рожать, а могу не рожать») су-
щественно ограничена . Сложившаяся 
структура личности и организация 
индивидуальной жизнедеятельности 
взрослого, в которой ребёнок занима-
ет место терминальной и/или инстру-
ментальной ценности, не позволяет 
легко и быстро переориентироваться с 
деторождения на другие направления 

самореализации . Именно поэтому в 
адаптации и совладании с инфертиль-
ностью роль своего рода переходной 
копинг-стратегии играет процесс со-
держательного переосмысления жиз-
ни, переоценки жизненных ценностей, 
структурно-функциональной пере-
стройки мотивационно-смысловой 
сферы и индивидуальной жизнедея-
тельности взрослого . 

В существующей научной лите-
ратуре, посвящённой проблематике 
инфертильности, этот переходный, 
транзитивный процесс принято обо-
значать как «кризис бесплодия» (crisis 
of infertility) . Согласно сложившимся 
представлениям, это психологический 
кризис доменного уровня, относящий 
к линии личностного развития взрос-
лого как субъекта репродукции и за-
трагивающий различные «звенья» и 
«блоки» системы индивидуально-пси-
хологической регуляции репродуктив-
ного поведения, а также систему со-
циально-психологических отношений, 
регулирующих взаимодействие с пар-
тнёром по репродукции . 

Однако в субъектно-личностном 
развитии взрослого человека к кризи-
сам системного (доменного) уровня 
зачастую присоединяется кризис мета-
системного (биографического) уровня, 
который затрагивает и трансформиру-
ет личность уже не столько как субъ-
екта отдельной формы поведения или 
частного вида деятельности, сколько 
как субъекта целой жизни . Главное 
условие, при котором доменные, пар-
циальные кризисы перерастают в жиз-
ненные, биографические, заключается 
в том, что ценности-источники инди-
видуального смысла жизни и/или праг-
матические ресурсы его практической 
реализации локализуются в той сфере 
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жизненных отношений, в которой пер-
воначально возник доменный кризис . 
При соблюдении данного условия до-
менный кризис отягощается смысло-
жизненным кризисом личности [3] .

В силу описанной закономерности 
и при условии, что ребёнок представ-
ляет для взрослого самостоятельную 
ценность смысложизненного ранга 
или хотя бы прагматическое условие, 
необходимое для реализации других 
смысложизненных ценностей, парци-
альный кризис бесплодия (crisis of in-
fertility), затрагивающий личностное 
развитие человека в качестве субъекта 
репродукции, перерастает в системный 
смысложизненный кризис, охватыва-
ющий человека как субъекта жизни в 
целом . Психологическое содержание 
такого кризиса составляют когнитив-
ные, эмоциональные и поведенческие 
процессы, которые ведут к разруше-
нию и утрате старого неоптимального 
(нереализуемого) смысла жизни и ак-
тивизируют поиски и принятие к реа-
лизации нового осуществимого смыс-
ла жизни . В результате конструктивно 
протекающего кризиса обычно проис-
ходит субъективное смирение с объ-
ективной невозможностью иметь ре-
бёнка (или большее число детей), что 
свидетельствует о глубинной психоло-
гической трансформации человека как 
субъекта репродуктивного поведения 
и жизни в целом . 

Как показывают исследования, в ме-
ханизме кризисогенеза (вызревания и 
манифестации кризиса неоптималь-
ного смысла жизни) решающее зна-
чение имеет накопление, кумуляция 
негативных переживаний по поводу 
собственной жизни и самого себя как 
её субъекта до критической массы . 
Эти негативные переживания в ос-

новном представлены оценочными 
(«телическими») эмоциями неуспеха, 
которые выступают сигналами отри-
цательной обратной связи в контуре 
саморегуляции индивидуальной жиз-
недеятельности . Самыми важными 
переживаниями, сигнализирующими 
о непродуктивности, безуспешности 
индивидуальной жизнедеятельности и 
инициирующими смысложизненный 
кризис, являются хроническое чувство 
несчастья (субъективная неудовлет-
ворённость жизнью в целом) и общее 
недовольство самим собой (негативное 
глобальное самоотношение) . Именно 
их суммация до критического уровня 
тормозит попытки практической ре-
ализации прежнего неоптимального 
смысла и запускает процессы его содер-
жательной переоценки и структурно- 
функциональной перестройки, что и 
знаменует начало смысложизненно-
го кризиса в развитии личности [5] . В 
ситуации бесплодия функцию негатив-
ной обратной связи, подтачивающей 
личностный смысл ребёнка и иниции-
рующей смысложизненный кризис, вы-
полняют эмоции, порождённые репро-
дуктивным неуспехом . При условии, 
что ребёнок обладает для взрослого по-
зитивным терминальным и/или праг-
матическим смыслом, т . е . выступает 
либо смысложизненной ценностью, 
либо значимым условием реализации 
других смысложизненных ценностей,  
либо тем и другим одновременно, ре-
продуктивный неуспех переживается 
как тотальный жизненный неуспех, как 
тупик и крах всей жизни .

Выборка и методики 
эмпирического исследования 

Сформулированные теоретические 
положения и предположения прове-
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рялись в специальном эмпирическом 
исследовании, проведённом совмест-
но с С . Л . Бойко и А . В . Салминой . Его 
выборку составили 165 пациентов ре-
продуктологического профиля с уста-
новленным диагнозом «бесплодие», 
проходящие лечение и/или получа-
ющие консультацию по применению 
вспомогательных репродуктивных 
технологий . Среди участников иссле-
дования насчитывалось 136 женщин 
и 29 мужчин в возрасте от 24 до 52 лет 
(по стандартам репродуктивной меди-
цины – 110 человек раннего репродук-
тивного возраста и 55 человек – позд-
него репродуктивного возраста) .

Личностный смысл ребёнка для ис-
пытуемых диагностировался стандар-
тизированным личностным опросни-
ком «Шкала ценностного отношения 
к детям» (измеряет позитивный тер-
минальный смысл ребёнка) и мето-
дикой «Смыслометрический анализ 
(смыслометрия) ребёнка» (измеряет 
позитивный, негативный и конфликт-
ный прагматический смысл ребенка) . 
Интенсивность переживания смысло-

жизненного кризиса, индуцированно-
го бесплодием, а также выраженность 
ассимилятивной и аккомодативной 
стратегий совладания с данной си-
туацией определялись с помощью 
«Шкалы совладания с бесплодием» 
(упомянутые методики см . в [2]) .

Результаты эмпирического 
исследования

В таблице 1 отражены двусторонние 
корреляции стратегий совладания с 
бесплодием и личностного смысла ре-
бёнка для инфертильных взрослых .

Результаты корреляционного ана-
лиза свидетельствуют, что как пози-
тивный терминальный смысл, так и 
прагматический (позитивный и не-
гативный) смысл ребёнка связаны со 
способами психического и поведенче-
ского реагирования взрослого на си-
туацию бесплодия . Однако направлен-
ность этих связей для разных стратегий 
копинга диаметрально различается . 
Ассимилятивный копинг осуществля-
ется на фоне ярко выраженного по-
зитивного терминального и прагма-

Таблица 1 / Table 1

Интеркорреляции стратегий совладания с бесплодием и личностного смысла ребёнка / 
Intercorrelations of infertility coping strategies and the child's personal meaning

Переменные Ассимилятив-
ный копинг

Смысложиз-
ненный кризис

Аккомодатив-
ный копинг

Позитивный терминальный смысл ребёнка

Ценностное отношение к ребёнку 0,55*** 0,62*** -0,47***

Смыслометрические индексы прагматического смысла ребёнка 
Индекс прагматической значимости 0,25*** 0,32*** -0,10
Индекс позитивности смысла 0,43*** 0,13 -0,15
Индекс негативности смысла -0,38*** -0,09 0,09
Индекс конфликтности смысла -0,12 0,11 0,04
Индекс дифференцированности -0,04 0,08 0,03
Интегральный индекс смысла ребёнка 0,39*** 0,22** -0,17*

Примечания: * р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01, *** р ≤ 0,001 при N = 168
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тического смысла ребёнка, т .  е . когда 
ребёнок представляет терминальную и 
инструментальную ценность в жизни 
взрослого . Аккомодативный копинг 
разворачивается при условии, что ре-
бёнок утрачивает смысл самостоятель-
ной предельной ценности и/или вспо-
могательного средства для воплощения  
других ценностей и, более того, –  
начинает осмысливаться как помеха 
для продуктивной взрослой жизни . 
Что касается смысложизненного кри-
зиса, он наступает в условиях, когда 
ребёнок приобретает чрезвычайную 
значимость и высочайшую осмыслен-
ность для инфертильного взрослого, 
выступая в качестве и самостоятельно-
го источника смысла жизни, и инстру-
мента для реализации других смысло-
образующих ценностей .

С целью определения вклада лич-
ностного смысла ребёнка в детерми-
нацию совладания с бесплодием был 
проведён пошаговый регрессионный 
анализ . В качестве регрессоров (за-

висимых переменных) поочерёдно 
назначались различные стратегии ко-
пинга, а в число потенциальных пре-
дикторов (независимых переменных) 
включались те показатели личностно-
го смысла ребёнка, которые обнаружи-
ли статистически достоверные корре-
ляции с соответствующей стратегией . 
Поскольку позитивный терминальный 
смысл ребёнка обнаруживает сплош-
ные и наиболее весомые корреляции со 
всеми стратегиями совладания, он не-
изменно вводился на первом шаге ана-
лиза (модель 1), а на следующем шаге 
вводился набор смыслометрических 
индексов, репрезентирующих прагма-
тический смысл ребёнка (модель 2) . 
для определения раздельных вкладов 
терминального и прагматического 
смыслов ребёнка в детерминацию со-
владания с бесплодием регрессионные 
модели 1 и 2 сравнивались с помощью 
инкрементного F-теста . Результаты от-
ражены в таблице 2 (для предикторов 
приведены значения стандартизиро-

Таблица 2 / Table 2

Результаты пошагового регрессионного анализа / Results of step-by-step regression analysis

Предикторы β Статистика регрессионной модели
Ассимилятивный копинг

Ценностное отношение к ребёнку  0,38*** Модель 1: R = 0,473, R2 = 0,224
Индекс позитивности смысла ребёнка  0,32*

Модель 2: R = 0,575, R2 = 0,331Индекс негативности смысла -0,09
Интегральный индекс смысла ребёнка  0,10

Сравнение моделей 1 vs. 2 D R2 = 0,107, F(3,156) = 8,31, p < 0,001
Смысложизненный кризис

Ценностное отношение к ребёнку 0,62*** Модель 1: R = 0,611, R2 = 0,373
Индекс прагматической значимости ребенка 0,16* Модель 2: R = 0,629, R2 = 0,395Интегральный индекс смысла ребёнка 0,16*

Сравнение моделей 1 vs. 2 D R2 = 0,021, F(2,157) = 2,81, p = 0,063
Аккомодативный копинг

Ценностное отношение к ребёнку -0,57*** Модель 1: R = 0,567, R2 = 0,321
Индекс позитивности смысла ребёнка -0,06

Модель 2: R = 0,570, R2 = 0,325Интегральный индекс смысла ребёнка -0,08
Сравнение моделей 1 vs. 2 D R2 = 0,003, F(3,157) = 0,41, p = 0,67
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ванных регрессионных коэффициентов 
β, полученных на втором шаге анализа) . 

Личностно-смысловое отношение к 
ребёнку обусловливает до 40% инди-
видуальных различий в стратегиях ре-
продуктивного и совладающего пове-
дения в ситуации бесплодия . При этом 
ключевым предиктором выбора той 
или иной стратегии выступает уро-
вень выраженности ценностного отно-
шения к ребёнку, т . е . его позитивный 
терминальный смысл . В ситуации ин-
фертильности такое отношение к ре-
бёнку подталкивает взрослого к пред-
почтению ассимилятивной стратегии 
совладания, а в ещё большей степени –  
к переживанию смысложизненного 
кризиса (положительная корреляция 
ассимилятивного копинга и смысло-
жизненного кризиса говорит о том, 
что эти процессы могут протекать как 
последовательно, так и параллельно) . 
Высокоразвитое ценностное отноше-
ние к ребёнку делает аккомодативную 
стратегию совладания с бесплодием 
практически неприемлемой для взрос-
лого . 

Вклад прагматического смысла ре-
бёнка в детерминацию совладающего 
поведения сравнительно скромный: 
инструментальная значимость ре-
бёнка в жизни взрослого служит до-
полнительным стимулом лишь для 
выбора ассимилятивной стратегии 
совладания . Вероятность наступления 
и интенсивность течения смысложиз-
ненного кризиса, а также вероятность 
выбора и интенсивность использова-
ния аккомодативного копинга практи-
чески не зависят от прагматического 
смысла ребёнка для инфертильного 
взрослого . 

По совокупности результатов кор-
реляционного и регрессионного ана-

лиза можно сделать общий вывод, что 
личностный смысл ребёнка является 
функционально важным регулятором 
совладания с ситуацией бесплодия . 
Однако из двух типов личностного 
смысла – терминального и прагматиче-
ского – несоизмеримо больший вклад 
в смысловую регуляцию восприятия, 
переживания и преодоления данной 
ситуации вносит именно терминаль-
ный смысл . Индивидуальная выра-
женность ценностного отношения к 
ребёнку существенно предопределяет, 
во-первых, выбор той или иной стра-
тегии копинга, во-вторых, риск воз-
никновения и тяжесть течения смыс-
ложизненного кризиса, а изменение 
этого отношения обусловливает воз-
можность перехода от одной к другой 
стратегии совладания .

На следующем этапе обработки 
данных проверялась гипотеза, что 
смысложизненный кризис, спрово-
цированный неспособностью родить 
ребёнка, опосредствует переход от 
ассимилятивной к аккомодативной 
стратегии совладания с бесплодием . 
Теоретическим обоснованием данной 
медиаторной гипотезы служит пред-
ставление о смысложизненном кризисе 
как процессе личностных изменений, 
которые подготавливают психологи-
ческую почву, формируют внутрен-
нюю готовность взрослого к отказу 
от активных, настойчивых репродук-
тивных проб за счёт снижения моти-
вационной значимости ребёнка [5] . В 
рамках данной гипотезы ассимилятив-
ный копинг фигурирует в роли пере-
менной-предиктора, аккомодативный 
копинг – переменной-регрессора, а 
смысложизненный кризис – перемен-
ной-медиатора . для статистического 
анализа медиаторного эффекта ис-
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пользовались параметрический тест 
Собеля, а также непараметрический 
метод построения 95% доверительных 
интервалов на основе бутстрэппинга 
выборки (N = 1000) . Результаты расчё-
тов представлены в таблицах 3 и 4 .

Все структурные пути медиаторной 
модели оказались статистически зна-
чимыми, что позволяет рассматри-
вать их как действенные структурно-
функциональные звенья в механизме 
психической регуляции совладания с 
бесплодием . Выбор ассимилятивной 
копинг-стратегии в ситуации беспло-
дия приводит к нагнетанию и возник-
новению смысложизненного кризиса, 
а успешное разрешение и заверше-
ние кризиса, в свою очередь, усили-
вает тенденцию к переключению на 

аккомодативную копинг-стратегию . 
Смысложизненный кризис обусловли-
вает около 18% дисперсии медиаторной 
модели, что соответствует частичному 
опосредующему эффекту . Это значит, 
что для перестройки репродуктивного 
и совладающего поведения в ситуации 
бесплодия (отказа от активных попы-
ток деторождения и переориентации 
на другие жизненные ценности) пере-
живание кризиса во многих случаях 
может и не потребоваться . Это касает-
ся, во-первых, взрослых, уже имеющих 
ребёнка / детей, во-вторых, бездетных 
взрослых, не наделяющих ребёнка 
смыслом терминальной и/или инстру-
ментальной ценности в своей жизни . 
В обоих случаях отсутствуют предпо-
сылки для переживания бесплодия как 

Таблица 3 / Table 3

Результаты оценки структурных путей медиаторной модели на основе регрессион-
ного анализа / The results of the evaluation of the structural pathways of the mediation 
model based on regression analysis 

Структурный путь B (SE) [95 % CI] Z
Ассимилятивный копинг → смысложизненный кризис  0,57(0,06) [0,41; 0,71]  7,05***
Смысложизненный кризис → аккомодативный копинг -0,20(0,09) [-0,37; -0,03] -2,27**
Ассимилятивный копинг → аккомодативный копинг -0,51(0,08) [-0,67; -0,34] -6,06***

Примечания: B (SE) – нестандартизированный регрессионный коэффициент и его стан-
дартная ошибка; [95% CI] – нижняя и верхняя границы 95 % доверительного интервала; 
Z – расчетное значение Z-теста; ** р ≤ 0,01, *** р ≤ 0,001 

Таблица 4 / Table 4

Результаты оценки прямого, непрямого и общего эффектов медиаторной модели / 
The results of evaluating the direct, indirect and general effects of the mediation model

Эффект B (SE) [95 % CI] Z % дисперсии
Непрямой -0,11 (0,05) [-0,18; -0,02] -2,19** 17,7
Прямой -0,51 (0,08) [-1,15; -0,30] -6,06*** 82,3
Общий -0,62 (0,07) [-1,24; -0,39] -8,28*** 100

Примечания: B (SE) – нестандартизированный регрессионный коэффициент и его стан-
дартная ошибка; [95% CI] – нижняя и верхняя границы 95 % доверительного интервала; 
Z – расчетное значение теста Собеля; ** р ≤ 0,01, *** р ≤ 0,001 
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критической жизненной ситуации и 
медиаторный механизм кризисогенеза 
не срабатывает .

Сказанное подтверждается резуль-
татами раздельной проверки медиатор-
ной модели в группах инфертильных 
взрослых, различающихся текущим 
родительским статусом (бездетных и 
воспитывающих детей) . данная ис-
следовательская задача решалась муль-
тигрупповым путевым анализом . Как 
свидетельствуют данные таблицы  5, 
медиаторный механизм достоверно 
объясняет переход от ассимилятивно-
го к аккомодативному копингу только 
для бездетных взрослых, которые про-
живают ситуацию бесплодия в форме 
смысложизненного кризиса . для со-
стоявшихся родителей ситуация бес-
плодия не является кризисогенной: 
при столкновении с трудностями рож-
дения ещё одного ребёнка они отно-
сительно безболезненно отступают от 
репродуктивных намерений .

Психологическим критерием про-
дуктивного пережитого и закончен-
ного смысложизненного кризиса в 
личностном развитии инфертильно-
го взрослого является девальвация 
ребёнка как неоптимального (нереа-
лизуемого) смысла и тупиковой ли-

нии жизни . дискредитация ценности 
ребёнка и её «свержение» с вершины 
мотивационно-смысловой иерархии –  
вот основные личностные новообра-
зования, способствующие оптимиза-
ции индивидуального смысла жизни 
с учётом объективных особенностей 
репродуктивного здоровья . Логично 
ожидать, что психологическая воз-
можность для перевода личностной 
самореализации на альтернативные, 
резервные, запасные, обходные, ком-
пенсаторные и прочие пути (в проти-
вовес деторождению и родительству) 
возникает у бесплодного взрослого 
только при условии утраты ребёнком 
позитивного терминального смысла . 
Адекватной формализацией данного 
предположения выступает структур-
ная модель модерированной медиа-
ции, в которой роль переменной-моде-
ратора играет ценностное отношение к 
ребёнку, а модерируемой связью явля-
ется влияние смысложизненного кри-
зиса на аккомодативный копинг .

Регрессионный анализ показывает, 
что взаимодействие переменных «цен-
ностное отношение к ребёнку × смыс-
ложизненный кризис» является ста-
тистически значимым предиктором в 
отношении аккомодативной стратегии 

Таблица 5 / Table 5

Результаты оценки медиаторной модели в группах инфертильных взрослых  
с различным родительским статусом (бездетных и родителей) / The results of the 
evaluation of the mediation model in groups of infertile adults with different parental 
status (childless and parents)

Группа Медиаторный (непрямой) путь B (SE) [95 % CI] Z
Бездетные Ассимилятивный копинг → кризис → 

аккомодативный копинг
-0,18(0,07) [-0,31; -0,04] -2,57**

Родители -0,009(0,05) [-0,11; 0,09]  0,18

Примечания: B (SE) – нестандартизированный регрессионный коэффициент и его стан-
дартная ошибка; [95 % CI] – нижняя и верхняя границы 95% доверительного интервала; 
Z – расчётное значение теста Собеля; ** р ≤ 0,01
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совладания с бесплодием (B = 0,014, 
SE = 0,006, 95% CI [0,001; 0,026], Z = 2,17, 
p = 0,03) . Это свидетельствует о том, 
что сила или направленность влияния 
смысложизненного кризиса на акко-
модативный копинг зависит от того, 
насколько ребёнок сохраняет или утра-
чивает для взрослого в ходе переживае-
мого кризиса смысл терминальной цен-
ности . Результаты раздельного анализа 
зависимости аккомодативного копинга 
от смысложизненного кризиса на раз-
ных уровнях выраженности ценност-
ного отношения к ребёнку (т . н . simple 
slope analysis) отражены в таблице 6 .

Как следует из табличных сведений, 
смысложизненный кризис является 
предиктором аккомодативного копин-
га только при условии, что позитивный 
терминальный смысл ребёнка падает 
до среднего или ниже среднего уровня 
(< 5,45 баллов по «Шкале ценностного 
отношения к детям») . При этом смыс-
ложизненный кризис и аккомодатив-
ный копинг связывает обратная зави-
симость, т . е . чем полнее изжит кризис, 
тем в большей мере инфертильный 
взрослый способен к отказу от реа-
лизации репродуктивных намерений . 
Полученные данные подтверждают 
гипотезу, что снижение ценностного 
отношения к ребёнку в ходе смысло-
жизненного кризиса создаёт реальные 
предпосылки для перехода от ассими-

лятивного к аккомодативному совла-
данию с бесплодием . Этим же доказы-
вается и то, что взрослые с изначально 
низким уровнем ценностного отноше-
ния к ребёнку способны совладать с 
ситуацией бесплодия, не погружаясь в 
смысложизненный кризис .

Заключение
Таким образом, личностный смысл 

ребёнка является психическим регу-
лятором не только репродуктивного, 
но и совладающего поведения, кото-
рое актуализируется и развёртывает-
ся при существенных затруднениях в 
репродукции . Он обусловливает субъ-
ективное восприятие и переживание 
этих затруднений и, что самое глав-
ное, определяет выбор той или иной 
стратегии преодоления репродуктив-
но трудной жизненной ситуации, в 
том числе детерминирует вероятность 
возникновения и интенсивность те-
чения смысложизненного кризиса в 
личностном развитии инфертильного 
взрослого человека . Указанный кризис 
возникает и протекает по типу кри-
зиса неоптимального смысла жизни, 
а его психологическое содержание со-
ставляют процессы переосмысления 
ребёнка как недоступной для реализа-
ции жизненной ценности взрослого .

Статья поступила в редакцию 15.01.2024

Таблица 6 / Table 6 

Результаты модераторного анализа / The results of the moderation analysis

Уровни переменной-модератора B (SE) Z
Низкий (-1SD: 5,45 баллов и ниже) -0,28 (0,10) -2,71***
Средний (от 5,46 до 11,53 баллов) -0,16 (0,07) -2,09*
Высокий (+1SD: 11,54 баллов и выше) -0,03 (0,08) -0,39

Примечания: распределение показателя «Шкалы ценностного отношения к детям» в об-
следованной выборке характеризуется следующими параметрами: M = 8,48, SD = 3,05 
баллов; *p ≤ 0,05 
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инСаЙт: Загадка иЛи таЙна?

Мелик-Пашаев А. А.
Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных исследований  
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4, Российская Федерация 

Аннотация
Цель – на основе анализа исследований осветить одну из сторон внутренней жизни чело-
века на примере явления инсайта.
Процедура и методы. Анализ психологической, художественной и философской литера-
туры, самоотчётов людей, в разном возрасте переживших инсайт.
Результаты. Выделены три типа инсайта – от внезапного решения конкретной научной за-
дачи до более или менее ясного осознания человеком своего предназначения и будущего 
творческого пути в целом. Исследование позволяет высказать предположение о том, что 
перспективы развития гуманитарной психологии связаны с освоением духовно-практи-
ческого опыта человечества, который достаточно тесно связан с поиском смысла жизни 
человека любого возраста.
Теоретическая и/или практическая значимость. Проведённый анализ и выделение типов 
инсайта могут быть использованы психологами, педагогами в области работы по разви-
тию творчества в любом возрасте.

Ключевые слова: детерминизм, загадка, инсайт, каузальная логика, смысл жизни, тайна, 
творчество1

INSIGHT: RIddLE OR MYSTERY?

A. Melik-Pashayev 
Federal Scientific Center for Psychological and Interdisciplinary Research  
ul. Mokhovaya, 9, str. 4, Moscow, 125009, Russian Federation 

Аbstract
Aim. The goal is, based on an analysis of research, to reveal the inner life of a person using the 
example of the phenomenon of insight
Methodology. Analysis of psychological, fiction and philosophical literature, self-reports of peo-
ple who experienced insight at different ages.
Results. Three types of insight have been identified - from a sudden solution to a specific scientif-
ic problem to a more or less clear awareness by a person of his purpose and future creative path 
in general. The study allows us to suggest that the prospects for the development of humanitarian 
psychology are associated with the development of the spiritual and practical experience of hu-
manity, which is quite closely related to the search for the meaning of life for a person of any age.
Research implications. The analysis and identification of types of insight can be used by psy-
chologists and teachers in the field of creativity development at any age.

Keywords: determinism, riddle, insight, causal logic, meaning of life, mystery, creativity
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«Вагнер
Но мир! Но жизнь! Ведь человек дорос,

Чтоб знать ответ на все свои загадки .
Фауст

Что значит знать? Вот, друг мой, в чём вопрос .
На этот счёт у нас не всё в порядке»1

«Развитие научной мысли никогда долго не идёт дедукцией или индукцией –  
оно должно иметь свои корни в другой, более полной поэзии и фантазии 

области: это или область жизни, или область искусства, или область, 
не связанная с точной дедукцией или индукцией, рационалистическим 

процессом – область философии»
В. И. Вернадский2

Введение
Исследователи некоторых важней-

ших сторон внутренней жизни челове-
ка нередко сталкиваются с тем, что их 
предмет противится изучению в тра-
диционной для науки причинной ло-
гике . В данной статье делается попыт-
ка найти исток этого противоречия на 
примере явления инсайта, привлекаю-
щего особый интерес исследователей 
творчества . 

В течение 29 лет в Психо- 
логическом институте РАО ежегодно 
проводится научное «мероприятие», 
подобного которому, скорее всего, 
нет нигде в мире: ежегодные между-
народные симпозиумы по проблеме 
«Смысла жизни», а в более поздней 
формулировке – «Смысла жизни и 
Акме» . Их вдохновителем, руководи-
телем и участником до конца дней был 
Вилен Эммануилович Чудновский –  
учёный, для которого в зрелые годы 
проблема смысла человеческой жизни 
стала главной в его научной и педаго-
гической работе . 

Участвуя во многих из этих сим-
позиумов, я с недоумением замечал, 
что некоторые серьёзные учёные от-
носятся к ним, мягко говоря, с долей 
скепсиса . Не к самой проблеме – в её 
значимости никто не сомневался! – но 
к возможности сделать её предметом 
психологического исследования в при-
вычном его понимании .

В этом они в определённом смысле 
были правы, но мне казался недораз-
умением сам тот факт, что психология, 
по-русски – «душеведение», принципи-
ально отстраняется от самого важного 
для человеческой души . Почему это 
происходит? Предлагаемые рассуж-
дения – своего рода попытка ответить 
на этот вопрос . Конечно, не примени-
тельно к глобальной проблеме Смысла 
Жизни, но применительно к некото-
рым аспектам психологии творчества – 
явления, необходимого для того, чтобы 
жизнь человека имела смысл . 

Слова «загадка и «тайна» мы часто 
употребляем как взаимозаменяемые, 
хотя они глубоко различны по смыслу . 
Загадочным в повседневной речи и в 

12

1 Гёте И . В . Фауст [Электронный ресурс] / пер . Б . Л . Пастернака . URL: https://facetia .ru/node/3219 
(дата обращения: 10 .10 .2023) .

2 Архив РАН . Ф . 518 . Оп . 7 . № 48 .
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научных текстах мы обычно называем 
такое явление, объективная причина 
которого не очевидна . Разгадать загад-
ку – значит усилиями ума обнаружить 
эту порождающую причину . После 
этого ничего загадочного в явлении не 
остаётся ни для разгадавшего, ни для 
других людей, потому что разгадка в 
форме позитивного знания становит-
ся доступной всем . Такие разгаданные 
наукой «загадки природы» составляют 
основное содержание традиционного 
общего образования .

А тайна не перестанет быть тайной, 
как бы глубоко ты в неё ни проник . 
Тайну нельзя «разгадать», вычерпав до 
дна её содержание, потому что «дна» у 
неё нет . К ней можно лишь приобщать-
ся, как бы перерастая собственные 
границы и приоткрывая в самом себе 
иные возможности познания . Но пло-
ды такого познания не сделать общим 
достоянием: их нельзя передать в сло-
весной оболочке человеку, который со-
всем не имеет аналогичного опыта или 
хотя бы не стремится его приобрести . 
для него это станет не приобщением к 
тайне, а тем, что замечательный фило-
соф А . С . Арсеньев называл «вербаль-
ным псевдопониманием»1 . 

Нетрудно понять, что «строгая» на-
ука, доверяющая лишь каузальной 
логике, уверенно чувствует себя в об-
ласти загадок, а не тайн . Она ищет 
причинно-следственные связи, объ-
ективную детерминацию явлений, их 
повторяемость и воспроизводимость, 
одну за другой разгадывает загадки и 
продвигается в освоенном ею измере-
нии реальности, основные координа-
ты которого уже определены .
1 Арсеньев А . Что такое личность? Фило- 

софский очерк // Развитие личности . 2013 . 
С . 65 .

Но когда исследователь, встречаясь 
с тайной, пытается разгадать её как за-
гадку, действуя в причинно-следствен-
ной логике, он неизбежно начинает 
скользить по поверхности предмета в 
обманчивой надежде, что вот-вот до-
стигнет цели . Но этого не происходит, 
потому что цель лежит в другом изме-
рении реальности . «И всё так близко, и 
так далёко, / Что, стоя рядом, достать 
нельзя . . .»2 .

Это с большей или меньшей оче-
видностью происходит при всякой 
встрече с возникновением прежде 
не бывшего . В частности – с пробле-
мой творчества и, едва ли не в самой 
концентрированной форме, с явлени-
ем инсайта, которое не случайно вы-
зывает у ревнителей объективного 
знания острое (даже, по выражению 
К . дункера, «судорожное») желание 
«демистифицировать» его, порой де-
кларируемое в самих названиях науч-
ных работ . Желание убедиться самому 
и убедить других, что инсайт являет-
ся закономерным следствием тех или 
иных объективных причин . Насколько 
удачны такие попытки? 

Обзор литературы  
и методы исследования

Необходимо начать с того, что ин-
сайтом или озарением называли яв-
ления самого разного уровня, от при-
способительных находок подопытных 
обезьян В . Кёлера до откровений 
великих творцов в искусстве, науке, 
философии, духовной жизни . Сделаем 
предварительную попытку выделить 
три типа таких явлений, начав с того, 

2 Блок А . А . Вот он – Христос – в цепях и розах  
[Электронный ресурс] . URL: https://rvb .ru/ 
20vek/blok/pss20/vol2/text/0372 .html (дата 
обращения: 15 .02 .2023) .
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который, в отличие от двух других, 
постоянно привлекает внимание ис-
следователей и за которым в науке за-
крепился сам термин «инсайт» (в дру-
гих случаях я буду пользоваться более 
свободным синонимом – озарение) . 
Начать с этого следует ещё и потому, 
что явления, о которых пойдёт речь, 
по видимости, более других напомина-
ют загадку и провоцируют стремление 
исследователя разгадать её, «открыть 
ларчик» с помощью набора привыч-
ных причинно-следственных ключей .

Характерно, что едва ли не все 
«мировые загадки», которые видней-
ший естествоиспытатель Э . Г . дюбуа-
Реймон 150 лет назад объявил прин-
ципиально неразрешимыми для 
детерминистической науки [3], связа-
ны с моментом начала, возникновения 
какой-либо реальности . Это не удиви-
тельно: ведь для начала нельзя указать 
предшествующую ему причину, оно 
потому и начало, что «самопочинно» 
[8] и, в силу этого, не «загадочно», а 
«таинственно» . Будь то возникновение 
Вселенной, жизни, психики или твор-
ческий замысел отдельного человека .

мы имеем в виду те многократно 
описанные случаи, когда учёный более 
или менее продолжительное время со-
средоточенно обдумывает конкретную 
проблему, испытывает затруднения и 
вдруг, неожиданно для самого себя, на-
ходит ключ к её решению или даже го-
товое решение . Причём происходит это 
не в процессе размышлений о данной 
проблеме и не в привычной обстановке . 

Около ста лет назад феноменология 
этого явления, в частности самоотчёты 
великих учёных В . Гельмгольца и в осо-
бенности А . Пуанкаре [12], позволила 
Г . Уоллесу вывести некий «алгоритм 
озарения», включающий четыре ста-

дии: подготовку, инкубацию, само оза-
рение и его проверку . На первом этапе 
человек целеустремлённо и всесторон-
не обдумывает проблему . На втором он 
отвлекается, «забывает» о ней, и имен-
но тогда на бессознательном уровне 
вызревает будущее решение . Третий 
этап – само озарение: готовое решение 
неожиданно вспыхивает в сознании . 
Четвёртый этап – сознательная про-
верка и доработка решения – очень 
важен практически, но к психологиче-
ской проблеме инсайта как такового 
уже как бы и не относится . Разумеется, 
речь идёт о некотором общем направ-
лении работы учёного, а не о жёстком 
разграничении этапов во времени: в 
реальной жизни они могут частично 
накладываться друг на друга [20] . 

Описана чёткая схема, которая по-
зволяет упорядочивать эмпирические 
данные, мимо которой по сей день не 
проходит ни один исследователь твор-
чества . Но наивной иллюзией было бы 
думать, что она сводит тайну к загадке 
и даёт детерминистическое объясне-
ние явления, представив его как след-
ствие объективных и воспроизводи-
мых причин . Или хотя бы приближает 
к этой цели .

Некогда П . И . Чайковский выска-
зался в таком духе, что вдохновение –  
не та гостья, которая любит посещать 
ленивых . И был, конечно, прав . Но из 
этого не следует, что она непременно 
придёт к трудолюбивому . И упорный 
предварительный труд, и период от-
влечения, непроизвольного или пред-
намеренного – это только условия, бла-
гоприятствующие приходу озарения, 
но никак не причины, его производящие . 

В силу этого многочисленные и 
разнообразные экспериментальные 
исследования последовательности и 
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взаимодействия упомянутых этапов 
(прежде всего периода инкубации) 
становятся ценным уточнением, кор-
рекцией, детализацией, модернизаци-
ей представлений об условиях возник-
новения инсайта, но не постижением 
его причины, не «разгадкой загадки» 
[2; 6; 14; 17; 18; 21] .

детерминистически объяснить ка-
кое-либо явление значило бы, строго 
говоря, стать способным произвольно 
воспроизводить его или, по меньшей 
мере, надежно предсказывать его при-
ход . Но в нашем случае, как конста-
тируют некоторые исследователи [17, 
p . 144], ни о чём подобном не может 
быть и речи .

Направление исследований ин-
сайта в целом заставляет поставить 
и такой вопрос, возможно, главный: 
«Насколько адекватно ситуация ре-
шения задач в условиях эксперимента 
моделирует реальный творческий про-
цесс?» . Проще говоря, действительно 
ли учёный, решая свободно порож-
дённую им самим творческую задачу, 
переживает то же, что испытуемый, 
который «сдаёт экзамен на сообрази-
тельность» и имеет дело с головолом-
кой, личностно для него не значимой, 
решение которой к тому же уже суще-
ствует? мне кажется, встав на такую 
точку зрения . мы сильно упростили 
бы самую проблему человеческого 
творчества .

«Классические» примеры внезапно-
го решения конкретной задачи берут-
ся из области естественных и точных 
наук . для гуманитарной сферы харак-
терны озарения иного типа . Здесь речь 
идёт скорее об особого рода «ключе-
вом» переживании, которое выводит 
мыслителя из лабиринта предыдущих 
исканий и проясняет для него то глав-

ное, что он ищет в своей области твор-
чества . (Забегая вперед, замечу: тут 
«центр тяжести» начинает смещаться с 
открытий в объективном мире на от-
крытие «себя самого» и своего призва-
ния, следствием чего станут будущие 
открытия или иные творческие до-
стижения человека в соответствующей 
области деятельности .) 

Приведу два ярких примера . 
Альберт Швейцер, месяцами находясь 
в постоянном внутреннем напряже-
нии, безуспешно ищет всеобщее и 
жизнеутверждающее основание эти-
ки, которого он не нашёл в философ-
ской литературе . В этом состоянии 
он совершает длительную вынужден-
ную поездку по реке . Швейцер пишет: 
«Страницу за страницей исписывал я 
бессвязными фразами только для того, 
чтобы сосредоточиться на проблеме . 
Вечером третьего дня, когда на заходе 
солнца мы проезжали сквозь стадо бе-
гемотов, передо мной мгновенно воз-
никло слово, которого я в тот момент 
не искал и не ждал – “благоговение 
перед жизнью” . Железная дверь под-
далась, тропинка в чаще обозначилась . 
И вот, я пришёл к идее, содержащей 
вместе миро- и жизнеутверждение и 
этику!» [15, с . 534] . 

менее известный аналогичный при-
мер находим в автобиографии круп-
нейшего русского философа и пси-
холога Н . О . Лосского . «десятки раз, 
– вспоминает он, – приступал я к по-
пыткам построения своего миросозер-
цания с намерением воздвигнуть всё 
здание … из того, что … имманентно 
сознанию . Однако … состав сознания 
представлялся мне не более, как сово-
купностью моих ощущений и чувств; 
таким образом, я неизменно прихо-
дил к солипсизму и скептицизму, ко-
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торый мучил меня своею скудостью и 
самопротиворечивостью . … Осенью 
1898 г . мы с С . А . ехали на извозчике 
по Гороховой улице . Был туманный 
день, когда все предметы сливаются 
друг с другом в петербургской осенней 
мгле . Я был погружен в свои обычные 
размышления: “я знаю только то, что 
имманентно моему сознанию, но мое-
му сознанию имманентны только мои 
душевные состояния, следовательно, 
я знаю только свою душевную жизнь” . 
Я посмотрел перед собою на мглистую 
улицу и вдруг у меня блеснула мысль: 
“всё имманентно всему” . Я сразу по-
чувствовал, … что разработка этой 
идеи даст ответ на все вопросы, волну-
ющие меня . … С тех пор идея всепро-
никающего мирового единства стала 
руководящей моей мыслью» [7, с . 117] . 

Подобные озарения, которые в обоб-
щённой формуле или в символическом 
образе открывают человеку смысл 
его будущего творчества, засвиде-
тельствованы Р . декартом [19, p . 111],  
Ж .-Ж . Руссо [9, с . 37], В . И . Вернадским 
[16, с . 160] и другими выдающимися 
людьми .

Как видим, в этих случаях первое ус-
ловие озарения выполнено: мыслители 
в течение большого времени были глу-
боко погружены в свою проблему . Но 
необходимость второго условия уже 
попадает под большое сомнение: оза-
рение приходит не после периода «ин-
кубации», а в процессе, даже на пике 
напряжённых размышлений, произ-
вольной сосредоточенности на про-
блеме . 

Конечно, поток привычных мыслей 
должен приостановиться, замереть, 
чтобы открыть озарению дорогу в со-
знание, но назвать это «периодом» 
(забывания, отвлечения, инкубации) 

было бы слишком явной натяжкой . И 
совсем нелепо считать вид стада беге-
мотов или мглу за окном объективной 
причиной озарения . 

Впрочем, глубокая связь между тем 
и другим несомненна, и осмыслить её 
помогает принцип доминанты [10; 11; 
13], благодаря которой любые впечат-
ления могут обернуться неожиданной 
стороной и способствовать осознанию 
и воплощению творческого замысла . 
Но причиной этого будет не внешний 
объект и не доминанта как таковая, а 
присущая человеку «внутренняя ак-
тивность души», или «самодеятель-
ность души», убедительно описанная 
В . В . Зеньковским [4]: активность, 
которая создаёт саму доминанту как 
функциональный орган творческого 
поведения и которая действует не вы-
нужденно, в качестве реакции, не по 
причине чего-то, а для чего-то, по вну-
тренней необходимости, т . е . свободно.

можно предположить, что анало-
гичную роль доминанта играет и в 
инсайтах первого типа . Именно она 
могла бы «подсказать» А . Пуанкаре 
некое структурное сходство между 
житейской ситуацией, в которой он 
испытывает озарение, и открытой им 
математической закономерностью – 
сходство, которое, по предположению 
д . Б . Богоявленской, способствовало 
неожиданному открытию учёного [1] .

мы видим, что озарения второго 
типа открывают человеку не то, как 
решается конкретная задача в его про-
фессиональной сфере, а то, какова 
главная, общая идея, или ценность, 
которой он будет отныне служить в 
избранной им области . Сделаем следу-
ющий шаг по пути «от загадки к тай-
не» и обратимся к примерам ранних 
озарений ещё более общего и «судь-
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боносного» характера . Таких, которые 
открывают перед ребёнком неведомый 
возможный путь . Путь ещё неясный, 
но такой, который ребёнок почему-то 
более или менее отчётливо (в зависи-
мости от возраста) воспринимает как 
«свой» .

В отличие от эпизодов биографии 
взрослых людей, потрудившихся над 
своей проблемой в уже выбранной 
ими области и тем самым выполнив-
ших хотя бы первое условие инсайта, 
в случаях, о которых пойдёт речь те-
перь, озарение обходится и без этого, 
поскольку никакой «этап подготовки», 
предварительной сознательной рабо-
ты над какой бы то ни было проблемой 
здесь a priori невозможен . Снова обра-
щусь к примерам . 

Незаурядный и самобытный пи-
сатель В . А . Солоухин вспоминал о 
ключевом моменте детства, предна-
чертавшем его путь . Однажды ещё до-
школьником при взгляде на знакомую 
деревенскую улочку он испытал силь-
нейшее эстетическое переживание 
необъяснимой ценности явлений по-
вседневной жизни, которой раньше не 
замечал . И осознал со всей остротой, 
что «должен с этим что-то сделать», 
чтобы сохранить эту на мгновение 
открывшуюся ценность . Что именно 
надо делать – он не знал, о писатель-
ской деятельности не имел никакого 
представления, но, как вспоминал он 
много десятилетий спустя, стал сочи-
нять тогда что-то вроде своего первого 
рассказа1 . 

1 мелик-Пашаев А . А . Образование – путь к 
себе // Психологические проблемы смысла 
жизни и акме: материалы XVII симпозиума . 
м .: Психологический институт РАО, 2012 . 
С . 36 .

другой пример . Подросток-
гимназист, идущий незнакомой лесной 
дорогой, выходит к кургану на поляне 
и вдруг осознаёт с несомненностью, 
что курган таит в себе неведомую чу-
жую жизнь, которую ему «нестерпимо 
захотелось» сделать такой же явной, 
как окружающий лес, «как мы сами» . 
Со временем этот гимназист, Отто 
Бадер, становится крупнейшим па-
леоархеологом ХХ в . и до конца дней 
вспоминает о том озарении, как о са-
мом важном открытии в его долгой 
жизни, богатой научными открытия-
ми мирового значения2 . 

Подобные ранние, а то и «сверхран-
ние», уходящие в почти младенческий 
возраст озарения талантливых людей 
довольно многочисленны и похожи 
по содержанию . В чём их главное от-
личие от тех, которые мы обсужда-
ли до сих пор? Они, по выражению 
Р . дж . Коллингвуда, «приподнимают 
вуаль», скрывающую будущую судьбу 
и одновременно дают ребёнку впервые 
почувствовать и даже в той или иной 
степени осознать реальность самого 
себя как творческого существа, кото-
рое способно и призвано совершить на 
этом ещё неясном пути «что-то», пору-
ченное именно ему . 

С особой определённостью говорит 
об этом сам Коллингвуд, видный исто-
рик, философ и теоретик науки, кото-
рый 8-летним ребёнком из любопыт-
ства снял с полки книгу об этике Канта . 
Поначалу он испытал недоумение и 
гнев от того, что, понимая слова, со-
всем не понимает смысла написанного . 
Но главное было потом . «Я ощутил, –  
пишет он в автобиографии, – что содер-
жание этой книги, хоть я и не в силах 
2 машина времени доктора Бадера // 

Советская культура . 1979 . 12 июня .
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понять его, стало каким-то странным 
образом моим собственным делом, де-
лом, касающимся меня лично или, ско-
рее, делом моего будущего я» [5, с . 323] . 
Но совсем не в том смысле, что он, ког-
да вырастет, будет разбираться в этике 
Канта . Он осознал свой путь в общей 
и неопределённой форме: понял, что 
дело его «будущего я» – «мыслить»!

Этот психологический феномен 
«встречи с собой» таким, каким чело-
век может и предназначен стать, более 
или менее отчётливо осознанный и 
выраженный, присутствует во мно-
гих ранних озарениях третьего типа . 
Феномен встречи с таким «я», которое 
с позиции здравого смысла и причин-
ной логики ещё не существует, но ко-
торое тем не менее освещает путь на-
шему актуальному «я» .

Результаты и интерпретация
Как исследователю относиться к 

этим и подобным им бесчисленным 
феноменам? можно выделить, как я 
вижу, четыре возможных ответа .

Первый . Объявлять непонятное 
несуществующим: иллюзией, домыс-
лами, аберрацией памяти, болезнью, а 
то и намеренным обманом . Такое неза-
мысловатое «укрепление границ» при-
вычной парадигмы становится своего 
рода психологической защитой пози-
тивного знания .

Второй . Продолжать разгадывать 
тайну как загадку в убеждении, что 
«непонятное сегодня станет понятным 
завтра»; ловить сачком солнечного зай- 
чика, не желая признать, что цель ле-
жит не в том измерении, в котором 
ведётся поиск . Рискну привести в при-
мер такой погони многовековые, всё 
более изощрённые попытки больших 
учёных убедить себя и других, что ма-

териальный субстрат порождает-таки 
психику и сознание . Не трудно заме-
тить следствия этого подхода и в ряде 
исследований проблемы, которую мы 
сейчас обсуждаем . 

Третий . Сказать, что подобные яв-
ления, как бы к ним ни относиться, 
дело не науки, а философии, религии, 
искусства, житейской мудрости . Это 
честный ответ, но, как мы уже отме-
чали, он оставляет за чертой «науки о 
душе» именно то, что наиболее важно 
для человеческой души .

И четвёртый – самый рискованный, 
но, с моей точки зрения, единственно 
перспективный . Признать, что позна-
ние мира не исчерпывается разгадыва-
нием загадок . Что «интересы истины 
выше интересов системы и метода» [8, 
с . 78] . Что существуют реалии, не под-
дающиеся каузальному объяснению, 
но доступные постижению и осмысле-
нию в опыте сопричастности . Что тем 
самым и в себе человек открывает но-
вые возможности постижения реаль-
ности .

можно предвидеть, что на этом пути 
не устранится, но станет прозрачной 
для сотрудничества граница между гу-
манитарной психологией и тысячелет-
ним духовно-практическим опытом 
человечества . Преждевременно было 
бы рассуждать о том, в чём именно 
могло бы проявиться в будущем такое 
сотрудничество . можно лишь попы-
таться наметить пунктиром одно осто-
рожное предположение . 

В нашем понимании и в практике 
саморазвития, самовоспитания, твор-
чества слишком преобладает активная, 
«деятельностная» сторона этих про-
цессов, и остаётся в тени другая – пла-
стическая, созерцательная, делающая 
возможным воспринять, «впустить в 
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себя» нечто такое, что принципиально 
отличается и превосходит то, что нами 
уже освоено и в чём мы готовы совер-
шенствоваться .

м . И . Цветаева в ярком эссе говори-
ла о том, что для творчества необходи-
ма чуткость к «наитию», дополняющая 
сознательные волевые усилия: «Гения 
без воли нет, но ещё больше нет… без 
наития . Воля – та единица к бессчёт-
ным миллиардам наитий… без кото-
рой они нули… Воля же без наития – в 
творчестве – просто кол . дубовый»1 . 
Цветаева имела в виду творчество ху-
дожественное (поэтическое), но ничто 
не мешает распространить эту мысль и 
на другие его виды .

Тут мы соприкасаемся с периоди-
чески возникающей в психологии 
одарённости проблемой андрогинии 
творческой личности, т . е . достаточной 
представленности в психике и поведе-
нии одного человека таких черт, кото-
рые обычно бывают свойственны либо 
мужчине, либо женщине . Но углубле-
ние в эту проблему требует специаль-
ной статьи . Что же касается феномена 
озарения – то, не имея возможности 
его вызывать, мы можем делать себя 
более восприимчивыми, более гото-
выми к его возможному приходу, раз-
вивая способность к творческому со-
зерцанию . А это как раз одна из тех 
областей, в которых психологу и педа-
гогу может оказать бесценную помощь 

практический опыт самовоспитания 
выдающихся людей разных народов, 
эпох и конфессий . Людей, всерьёз ис-
кавших Смысла Жизни и во многом 
преуспевших на этом пути .

Выводы и заключение
В статье преложена попытка  рас-

смотреть явление инсайта (озарения) 
на материале самоотчетов людей, 
творчески проявивших себя в разных 
областях деятельности .

Выделены три типа инсайта – от 
внезапного решения конкретной науч-
ной задачи до более или менее ясного 
осознания человеком своего предна-
значения и будущего творческого пути 
в целом .

Обосновывается предположение, 
что, не имея возможности вызвать ин-
сайт, человек может способствовать 
его  приходу, развивая в себе способ-
ность к творческому созерцанию .

Предлагаемый подход может в пер-
спективе послужить сотрудничеству 
психологии и тех практик познания 
себя и мира, которые остаются вне 
поля внимания научного сообщества . 
А также  поможет подойти к проблеме 
смысла жизни не только как к пробле-
ме теоретического знания, но и как к 
проблеме духовно-практической .

Статья поступила в редакцию 27.12.2024
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Аннотация.
Цель. Исследование влияния смыслогенерирующего творчества, артлогометодов на са-
мооценку личности студентов при проведении развивающей программы. 
Процедура и методы. Рассмотрен феномен смыслогенерирующего творчества, артлого-
методов. Проведён анализ научных работ и эмпирического материала по исследованию 
феномена самооценки. Проведён констатирующий и формирующий эксперименты, изуче-
на динамика самооценки у молодых людей. Экспериментальное исследование проведено 
на выборке студентов московских вузов. Для его проведения были применены методики: 
«Тест-опросник самоотношения» (МИС) (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев); «Методика лич-
ностного дифференциала» (НИПНИ, 1983), «Шкала самооценки М. Розенберга» (RSES) 
(адаптация А. А. Золотаревой); «Артлоготерапевтическое и диагностическое упражнение 
«Драгоценность». (Т. А. Попова), – применены первичные описательные статистики, про-
верка нормальности распределения данных (критерий Колмогорова-Смирнова), стати-
стическое сравнение двух независимых выборок (непараметрический U-критерий Манна-
Уитни), статистическое сравнение двух связных выборок (непараметрический Т-критерий 
Вилкоксона). Основное содержание исследования включает анализ влияния артлоготера-
певтической групповой работы на самооценку и самоотношение респондентов, рассма-
триваются закономерности группового взаимодействия.1

Результаты. Данное исследование представляет собой попытку осмысления эффек-
тивности применения смыслогенерирующего творчества, методов артлоготерапии для 
корректировки самооценки личности в рамках краткосрочной групповой программы. 
Использование методов артлоготерапии для корректировки самооценки потенциально 
может представлять собой более эффективный и интересный для клиентов подход, ко-
торый может способствовать быстрой и долгосрочной коррекции самооценки у клиентов. 
По итогам исследования сделан вывод о положительном характере динамики самоува-
жения, саморуководства, позитивного отношения к себе участников краткосрочной про-
граммы.
Теоретическая и/или практическая значимость. Работа вносит вклад в дополнение те-
оретического определения смыслогенерирующего творчества, артлоготерапии, артло-
гометодов, полученные эмпирические результаты проведённого исследования могут 
быть применены в рабочей практике специалистов помогающих профессий, в частности: 
психологов-консультантов, педагогов, врачей-психотерапевтов, психиатров, социальных 

© CC BY Попова Т . А ., 2024 .
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работников и т. д. Практическая значимость настоящей работы состоит в возможности 
применения другими специалистами разработанного комплекса артлоготерапевтических 
упражнений в групповой программе по работе с самооценкой. 
Ключевые слова: артлоготерапия, смыслогенерирующее творчество, артлоготерапевти-
ческое упражнение «Драгоценность», артлогометоды, краткосрочная групповая програм-
ма, самооценка 

MEANING-GENERATING CREATIVITY: THE INFLuENCE OF 
ARTLOGOMETHOdS ON STudENTS’ SELF-ESTEEM

Т. Popova
1Federal Scientific Center for Psychological and Interdisciplinary Research  
ul. Mokhovaya, 9, build. 4, Moscow, 125009, Russian Federation

Moscow Institute of Psychoanalysis  
Kutuzovsky pr-t, 34, build. 14, Moscow, 121170, Russian Federation

Abstract.
Aim. Investigation of the influence of meaning-generating creativity, art-based and logo-based 
methods on students' self-esteem of personality when conducting a developmental program.
Procedure and methods. The phenomenon of meaning-generating creativity, art-based and logo-
based methods is considered. An analysis of scientific works and empirical material on research 
was carried out. understanding the phenomenon of self-esteem. Ascertaining and formative 
experiments were carried out, the dynamics of self-esteem in young people was studied. An 
empirical study was conducted on a sample of Moscow university students. To conduct the 
study, the following methods were used: “Self-Attitude Questionnaire” (MIS) (V. V. Stolin, 
S. R. Panteleev); “Personality Differential Methodology” (NIPNI 1983), “M. Rosenberg Self-
Esteem Scale” (RSES) (adapted by A. A. Zolotareva); “Artlogotherapeutic and diagnostic 
exercise “Precious”. (T. A. Popova), primary descriptive statistics were also used; checking 
the normality of data distribution (Kolmogorov-Smirnov test); Statistical comparison of two 
independent samples (nonparametric Mann-Whitney U test); statistical comparison of two 
connected samples (non-parametric Wilcoxon T-test). The main content of the study contains 
an analysis of the influence of art and therapy group work on the self-esteem and self-attitude 
of respondents; the patterns of group interaction are considered.
Results. This study is an attempt to understand the effectiveness of using art-based and logo-
based therapy methods to correct individual self-esteem within the framework of a short-term 
group program. The use of art-based and logo-based therapy methods to correct self-esteem 
could potentially represent a more effective and interesting approach for clients, which will 
contribute to rapid and long-term correction of self-esteem in clients. Based on the results of 
the study, a conclusion was made about the positive nature of the dynamics of self-esteem, 
self-leadership, and positive attitude towards themselves of the participants in the short-term 
program.
Theoretical and /or practical significance. The work contributes to the addition of the theoretical 
definition of art-based and logo-based therapy, art-based and logo-based therapy methods, the 
obtained empirical results of the research can be applied in the working practice of specialists 
in helping professions, in particular: psychologists-consultants, teachers, psychotherapists, 
psychiatrists, social workers, etc. Also, the practical significance of this work lies in the 
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possibility of other specialists using the developed set of art and therapy exercises in a group 
program for working with self-esteem.
Keywords: art therapy, art therapy exercise “Precious”, short-term group program, self-esteem 

Введение
В . Э . Чудновский считал крайне ак-

туальным проведение специальных 
программ по ноологическому раз-
витию личности у молодого поколе-
ния [15] . Настоящее исследование 
посвящено динамике самооценки . 
В . Э . Чудновский указывает на лич-
ностную значимость самооценки: 
«можно с уверенностью сказать, что 
нет людей, равнодушных к собствен-
ной оценке своего Я . Глубокие пере-
живания, затрагивающие самое со-
кровенное в душе, бывают связаны 
с изменением самооценки . Она не-
посредственно воздействует на фор-
мирование таких качеств, как само-
уважение, уверенность в себе или, 
наоборот, неверие в свои силы и воз-
можности» . [13, с . 13] . Особое внима-
ние В . Э . Чудновский уделял творче-
скому процессу в создании программ 
для юного поколения [15] . 

Предметом данного исследования 
является влияние смыслогенериру-
ющего творчества, артлогометодов 
на динамику самооценки личности в 
рамках краткосрочной групповой про-
граммы . Осознание смысла в творче-
ском процессе становится важной ча-
стью становления личности, помогает 
в понимании, познании себя и ценно-
сти собственной жизни .

Смыслогенерирующее творчество 
в самопознании: исследование 

самооценки личности
Смыслогенерация, или смысло-

порождение привлекает внимание 
философов, лингвистов, педагогов и 

психологов . Так, в работах отечествен-
ных психологов находим различные 
синонимичные понятия процесса 
смыслопорождения – это смыслостро-
ительство у Ф . Е . Василюка1, рожде-
ние смысловых систем, описанных 
Б . С . Братусем2, позже – смыслообразо-
вание и смыслосоздание – находим в ра-
ботах д . А . Леонтьева [5] . В иностран-
ной литературе часто встречаемый 
термин – meaning-maiking – употреб- 
ляется в психолого-педагогическом 
аспекте . Н . Постман и Ч . Вейнгартнер 
пишут о предпочтении метафоры соз-
дания смысла как о процессуальном 
взгляде на мышление, но акцент де-
лается на индивидуальности и уни-
кальности создателя смысла [18, p . 91] . 
В . Э . Чудновский поддерживает мысль 
о том, что личность вполне способна 
генерировать свои собственные смыс-
лы [14] . В своих работах В . Франкл 
считает, что смысл дан, его нужно «от-
крыть» [11] . Американский психолог 
Р . Кеган, занимающийся психологией 
развития, применяет термин «создание 
смысла» как базовое понятие . Он пи-
шет, что «человек – это создание смыс-
ла» [17, p . 374] . для человека эволюция 
означает развитие систем значений . 
В данный полилог может включиться 
российский учёный д . А . Леонтьев, ко-
торый пишет о том, что сегодня не ак-
1 Василюк Ф . Е . Психология переживания 

(анализ преодоления критических ситуа-
ций) . м .: Издательство московского уни-
верситета, 1984 . 200 с .

2 Братусь Б . С . Современный мир и психоло-
гия: размышления о психологической ре-
альности // Развитие личности . 2006 . № 4 . 
С . 129–143 .
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туально рассматривать только эти две 
точки континиума – в котором чело-
век либо открывает для себя готовый 
вариант смысла, либо создаёт его . «мы 
не выдумываем смыслы . Но мы их и 
не находим в готовом виде . Смыслы 
являются результатом соотнесения 
того, что мы считаем нашей жизнью, 
с тем, что мы обнаруживаем в мире» 
[5, с . 107] . А . Н . Леонтьев писал, что 
«…смысл – это всегда смысл чего-то 
и для кого-то» [4, с . 97] . д . А . Леонтьев 
указывает на необходимость наличия 
нескольких элементов для смысла . 
Первый – носитель смысла, мы гово-
рим о смысле чего-то: о смысле жизни, 
о смысле фразы, о смысле поступка . 
Второй элемент определяется в со-
ответствии с контекстом, т . е . смысл 
задаётся через что-то другое . Чтобы 
понять смысл поступка, мы должны 
соотнести его с чем-то другим . «Чтобы 
понять смысл индивидуальной жизни 
конкретного человека, мы должны вы-
йти за пределы индивидуальной жиз-
ни, понять, что останется, когда жизнь 
кончится . Есть разные варианты объ-
яснения, например, продолжение жиз-
ни в ином мире или след, оставляемый 
после себя другим людям» [5, с . 107] . 
И третий элемент, необходимый для 
смысла – это «качественно опреде-
лённая связь носителя с контекстом . 
Именно благодаря этой связи носитель 
приобретает тот или другой смысл» [5, 
с . 107] . д . А . Леонтьев прибегает к ме-
тафоре отрезка, отмечая, что все три 
элемента неразрывны: «нельзя ото-
рвать от отрезка один конец или убрать 
соединяющую его концы связь – отре-
зок исчезнет, рассыплется . Если мы не 
учитываем внешний контекст и смыс-
лообразующую связь, то мы будем изу-
чать эмоции, коннотации, но не смысл, 

который всегда за пределами объекта . 
Необходима лишь оговорка, что ред-
ко мы имеем дело с отрезком прямой; 
чаще всего линия, соединяющая носи-
тель и источник смысла, имеет слож-
ную конфигурацию» . Концепция смыс-
лообразования включает в себя три 
ступени – смыслообразование, смыс-
лоосознание и смыслостроительство 
[5, с . 107] . Описывая смыслообразова-
ние мы обращаем внимание на процесс 
смыслопорождения . Поскольку наше 
исследование затрагивает артлоготе-
рапию, в которой центром является 
и искусство, и творчество, необходи-
мым считаем рассмотрение смысло-
порождающих систем понимания ис-
кусства, введённых В . А . Гуружаповым 
[1] . Исследователь отмечает, что любое 
произведение искусства насыщенно 
множеством элементов, которые могут 
иметь общие для многих людей значе-
ния, при этом каждый элемент может 
иметь несколько значений . «Открытие 
зрителем определённых значений в со-
четаниях, соответствующих личному 
опыту познания и переживаний явле-
ний действительности и искусства, с 
эмоционально-оценочным отношени-
ем к произведению в целом есть ин-
тимный процесс порождения смысла 
этого произведения . достижение по-
нимания содержания произведения 
есть результат этого процесса» [1, 
с . 92] . В . А . Гуружапов утверждает, что 
за «открытым» смыслом обязательно 
«стоят определённые образы, пред-
ставления и идеи, которые складыва-
ются у человека в процессе познания 
жизни и искусства» [1, с . 93] . Шедевр, 
созданный великим художником, или 
рисунок ребёнка / взрослого в рамках 
артлоготерапии называется продук-
том творческой деятельности (далее 
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ПТд), с которым проходит работа 
клиента . Человек, обращаясь к про-
изведению искусства, может искать 
и открывать как смыслы автора про-
изведения, так и собственные смыс-
лы . Смыслогенерирующее творчество 
возникает в процессе внутренней 
работы личности . При раскрытии за-
мысла автора личность соприкаса-
ется с собственным проживанием и 
осмыслением творческого процесса, 
а далее начинается работа, касающая-
ся конструирования новых смыслов . 
Артлоготерапия – направление в кон-
сультативной психологии, которое ин-
тегрирует арт-терапию и логотерапию, 
вбирая принципы недирективности, 
фасилитирования процесса творче-
ства и развития личности, личностно-
центрированный подход и важнейшую 
концепцию В . Франкла о ценностях, 
которые позволяют делать жизнь чело-
века осмысленной . Приоритетной цен-
ностью учёный указывает ценности 
созидания и творчества, далее следуют 
ценности переживания, выражающи-
еся «в благоговении перед красотой 
природы или произведений искус-
ства» [11, с . 173] . Основой для артлого-
терапии являются фундаментальные 
труды по смысложизненной пробле-
матике В . Э . Чудновского [13; 14; 15],  
В . Франкла [11], д . А . Леонтьева [5], в  
экзистенциальном направлении – 
Э . ван дорцен, Э . Спинелли, 
Е . Е . Сапоговой . Арт-терапевтическая 
часть базируется на трудах по пси-
хологии искусства и творчества  
А . А . мелика-Пашаева и З . Н . Новлян- 
ской, А . И . Копытина, Н . Роджерс, 
У . Баера [цит . по: 7, 221] . Артлого- 
терапия – творчество, порождающее  
смыслы, через исследование бессоз-
нательных глубин дальнейшее дви-

жение в смысловую вертикаль, к 
вершинной логотерапии . Образы и 
метафоры, которые рождаются в твор-
ческом процессе, в так называемом 
потоке, описанном м . Чиксентмихайи 
[12], где смысл обретает свою фор-
му, происходит процесс осознания 
и – далее – смыслоконструирование . 
В Я-концепции личности через при-
зму артлоготерапии ярче проявляется 
Я-экзистенциальное, Я-творческое, 
которые связаны с осмысленностью 
жизни [6] . Я-концепция имеет базо-
вые элементы, важной единицей ос-
новы является самооценка . Среди 
отечественных специалистов подроб-
ные исследования самооценки при-
надлежат авторству Б . Г . Ананьева, 
Л . И . Божович, Л . В . Бороздиной и  
О . Н . молчановой, И . С . Кона, 
м . И . Лисиной, А . И . Липкиной, 
В . В . Столина, И . И . Чесноковой и др . В 
зарубежной специализированной лите-
ратуре по изучению самооценки выде-
ляют работы Р . Бёрнса, У . джеймса [2] .

У . джеймс считает, что уровень са-
мооценки находится в прямой зави-
симости от личностного мнения чело-
века о себе самом, а большая разница 
между ожиданиями от самого себя и 
реальными результатами от воплоще-
ния намерений и планов снижает уро-
вень самооценки [2] . О . Н . молчанова 
отмечает, что самооценка «выража-
ется в переживании, в чувствах, ис-
пытываемых по отношению к самому 
себе, зависит от усвоенных индивидом 
норм оценок, тесно связана с уровнем 
притязаний»1 . 

для нашего исследования централь-
ным является определение, данное в 
1 молчанова О . Н . Психология самооценки: 

учебное пособие для вузов . м .: Юрайт, 2020 . 
C . 30 .
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Большом психологическом словаре 
Б . Г . мещерякова и В . П . Зинченко: 
«Самооценка (англ . self-esteem) – цен-
ность, значимость, которой индивид 
наделяет себя в целом и отдельные сто-
роны своей личности, деятельности, 
поведения . Самооценка выступает как 
относительно устойчивое структурное 
образование, компонент Я-концепции, 
самосознания, и как процесс само-
оценивания . Основу самооценки со-
ставляет система личностных смыс-
лов индивида, принятая им система 
ценностей . Рассматривается в каче-
стве центрального личностного обра-
зования и центрального компонента 
Я-концепции . Самооценка выполняет 
регуляторную и защитную функции, 
влияя на поведение, деятельность и 
развитие личности, её взаимоотноше-
ния с другими людьми»1 . 

м . Якоби утверждает, что «само-
оценка относится к достоинству и 
ценности, приписываемым себе че-
ловеком . В немецком языке это слово 
(Selbstwertgefühl) означает чувство 
(Gefühl) ценности (Wert), которое мы 
испытываем в отношении самого себя 
(Selbst)» [16, с . 27] . Через артлогомето-
дику «драгоценность» мы исследуем 
чувство ценности себя у наших ре-
спондентов .

К . Роджерс рассматривает само-
оценку через осознание индивидуаль-
ных качеств Я (или «меня»), взаимо-
отношений Я с другими, с разными 
сферами жизни, ценностей личности – 
все эти характеристики «Я-концепции» 
определяются и развиваются в про-
цессе взаимодействия со значимым 
окружением (родители, друзья, учите-
1 мещеряков Б . Г ., Зинченко В . П . Большой 

психологический словарь . м .: АСТ, 2009 . 
C . 437 .

ля, коллеги и т . д .), формируют миро-
восприятие и наше идеальное пред-
ставление о себе . О разработанном им 
личностно-центрированном подходе 
Роджерс пишет следующее: «Каждый 
из нас имеет в себе самом обширные 
ресурсы для понимания собственной 
сущности, для изменения собственной 
Я-концепции, установок, отношения к 
себе и поведения», и «человек может 
научиться использовать эти ресурсы, 
только оказавшись в условиях особых, 
поддерживающих, фасилицирующих 
взаимоотношений» [9, с . 480] . 

Наше эмпирическое исследование 
нацелено на изучение влияния артло-
гометодов на самооценку в варианте 
фасилитирующего подхода кратко-
срочной программы .

Выборка и методики 
эмпирического исследования 

Теоретические положения и гипо-
тезы проверялись в эмпирическом 
исследовании, проведённом совмест-
но с д . А . Астауловым . Эксперимент 
включал в себя формирующую часть, 
для которой была разработана специ-
альная артлоготерапевтическая про-
грамма . Выборка составила 60 респон-
дентов, являющихся студентами вузов 
г . москвы, из которых 32 респондента 
мужского пола и 28 женского пола . 
Возраст респондентов варьировался 
от 18 до 25 лет . Выборка была поделена 
на группы – контрольная из 35 человек 
и экспериментальная из 25 человек .

Этапы эмпирического исследования. 
Процедура исследования состояла из 
нескольких этапов: первый этап – кон-
статирующий эксперимент . для вы-
явления влияния артлогометодов на 
самооценку личности респондентов 
была проведена диагностика само-
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оценки респондентов эксперименталь-
ной и контрольной групп . Второй этап 
– формирующий . Его целью было экс-
периментальным способом доказать 
эффективность использования арт-
логотерапии в рамках краткосрочной 
групповой работы для формирования 
адекватной самооценки респондентов . 
На этом этапе в программе приме-
нялись артлогоупражнения «Рюкзак . 
Что возьму в свой жизненный путь?» 
(жизненные ценности и смыслы), 
«Создание маски» (исследование за-
щитных механизмов), «Пространство 
PRIVACY» (приватность простран-
ства), «Экзистенция» (ценность само-
го бытия), «Крылья» (исследование 
трансцендентности) и др . Третий этап –  
контрольный, на котором повторно 
проведена диагностика самооценки 
респондентов обеих групп . далее про-
ведены анализ и интерпретация полу-
ченных результатов .

динамика самооценки была ис-
следована с помощью стандартизи-
рованных методик: тест-опросник 
самоотношения (мИС) (В . В . Столин, 
С . Р . Пантелеев)1, методика личност-
ного дифференциала (НИПНИ, 1983) 
[10], шкала самооценки м . Розенберга 
(RSES) (адаптация А . А . Золотарёвой) 
[3], Артлоготерапевтическое и диа-
гностическое упражнение «драго- 
ценность» (Т . А . Попова) [7] . Примене- 
ние идеографических и номотетиче-
ских методов исследования делает бо-
лее глубоким анализ и более объёмной 
картину для изучения психологиче-
ских феноменов [8] .

Применение методики 
«драгоценность» являлось важным 
этапом не только диагностической 
1 Романова Е . С . Психодиагностика: учебное 

пособие . СПб .: Питер, 2008 . C . 12 .

работы, но и развивающей . Задача за-
ключалась в следующем: выбрать сим-
вол, отражающий основную ценность 
собственной личности . Участникам 
программы предлагалось изобразить 
то, что для них являлось «драгоценно-
стью», и ответить на вопрос: «Что для 
меня в моей личности является ценно-
стью?» Участники могли выбрать лю-
бой объект, символ или изображение, 
которое воспринимается ими как сим-
вол личного достоинства и ценности . 
далее они создавали творческий про-
дукт, отражавший образ «драгоценно-
сти»: респондентам предоставлялась 
полная свобода творчества . Строгой 
диагностической шкалы в данной 
методике нет, мы квантифицирова-
ли данную качественную методику . 
Оценка происходит в соответствии с 
эмоциональной реакцией автора на 
изображение, где: -1 балл – отрица-
тельная, негативно, пессимистично 
окрашенный ценностный ресурс; 0 
баллов – нейтральная оценка; +1 балл 
– позитивный эмоциональный отклик 
на изображение ценности . Вывод дела-
ется из беседы или краткого описания, 
составленного автором продукта твор-
ческой деятельности . 

Результаты качественных методик 
и упражнений двух этапов работы 

на примерах кейсов участников 
группы

Продемонстрируем некоторые при-
меры работ респондентов, созданных 
в ходе реализованной групповой про-
граммы и описание случаев, что по-
зволит глубже осмыслить полученные 
результаты . Приведенные примеры ка-
саются методики «драгоценность» .

Пример 1 . девушка м ., 19 лет . 
Студент университета . Недавно вы-
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шла замуж . На данный момент у неё 
заметно снизилась успеваемость, из 
беседы выяснено, что были значитель-
ные трудности в отношениях с родите-
лями, особенно в подростковом воз-
расте . По запросу испытуемой: «Хочу 
самоутвердиться, постоянно испыты-
ваю проблемы с самооценкой . Часто 
сталкиваюсь с тем, что мною пользу-
ются, а я не могу отказать . Часто испы-
тываю пассивную агрессию, но боюсь 
проявляться открыто . Хочу выстроить 
личные границы, почувствовать свою 
независимость от окружающих, повы-
сить уверенность в себе» .

Результат диагностики по артлого-
методике «драгоценность» на первом 
этапе: -1 балл, т . к . присутствует не-
гативная реакция на ПТд . Описание 
своей ценности: «я хочу получить 
драгоценность как защиту от других 
людей потому, что из-за их упреков я 
себя ненавижу» . Пример ПТд отражён 
на рисунке 1 .

Описание автора рисунка: «Я это 
маленький куст, все приходят и едят 
меня . Я пока молодая, но, когда я выра-
сту, от меня тоже ничего не останется, 
как от деревьев, которые стали пнями» . 
В беседе выявилось, что автор рисунка 
даже не заметила, что куст находится 
сильно сдвинутым вправо, а централь-
ное место занимает корова . На вопрос: 
«Что символизирует эта корова?» м . 
ответила, что это собирательный об-
раз – и знакомые, и друзья, и родите-
ли . Отметим также, что вокруг толь-
ко пеньки и одинокий куст, который 
поедают . Ассоциация себя с данным 
кустом предполагает ощущение себя 
беспомощной, хрупкой и пассивной . 
Студент часто ощущает себя жертвой .

На рисунке 2 видим продукт творче-
ской деятельности студентки м . после 
прохождения программы . Результат 
по методике оценён в +1, поскольку 
присутствует положительная эмоцио-
нальная реакция на свой ПТд .

Рис. 1 / Fig. 1. Символ драгоценности м . (1) / Treasure symbol M . (1)
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Описание автора: «моя ценность 
в том, что я стала независима от ссор 
и скандалов, я просто на всех парусах 
мчусь к самой себе . Наконец-то я ощу-
щаю свою самостоятельность и неза-
висимость . Я свободна» .

На втором этапе мы видим пози-
тивную тенденцию . девушка стала 
увереннее, она чувствует свой вну-
тренний ресурс и ассоциирует себя со 
свободой, силой и независимостью .

После прохождения краткосрочной 
групповой программы респондент 
продемонстрировал значительные из-
менения самооценки . В начале про-
граммы девушка была склонна к песси-
мизму и демонстрировала безвольную 
позицию, в завершении программы она 
стала проявлять себя более активно 
и уверенно . Её собственное описание 
выполненных заданий подчеркнуло 
наблюдаемую динамику: комментарии 
стали более чёткими, осмысленными, 
девушке удалось отыскать собствен-
ную жизненную ценность и самоцен-

ность . Особенно эффективным, по 
мнению участницы, стало упражнение 
«драгоценность»: оно продемонстри-
ровало путь и открыло новые возмож-
ности к осознанию собственной жизни .

Запрос респондента на помощь в 
выстраивании личных границ и неза-
висимости был успешно выполнен в 
рамках программы . Отметим динами-
ку: участник переосмыслил, как уста-
навливать здоровые границы в отно-
шениях с окружающими и стал более 
уверенным в своих личных решениях . 

Пример  2. молодой человек А ., 
22  года . Студент дневного отделения . 
Характеризует себя следующим об-
разом: «Еле учусь, не работаю, на дан-
ном жизненном этапе ищу знакомств» . 
молодой человек на вопрос: «Что Вы 
ожидаете от занятий? Каков Ваш за-
прос?» Ответил: «Найти собственную 
ценность» .

Результат квантификации по артло-
гометодике «0 баллов» . Рисунок 3 – при-
мер «драгоценности» респондента А .

Рис. 2 / Fig. 2. Символ драгоценности м . (2) / Treasure symbol M . (2)
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Студент А ., 22 года: «Я не знаю, что, 
но что-то нарисовал . Я не знаю, какая у 
меня сейчас ценность» . Очень быстро 
нарисовал, возможно, проявлялось 
сильное сопротивление . При дальней-
шей беседе автор рисунка сказал, что, 
наверное, это дорога, преграждённая 
препятствиями . К концу занятия на-
пряжение упало, и в шеринге прозву-
чало: «Удивительно, но поучаствовать 
в этом крайне странном действе даже 
прикольно, если отключить голову» .

После прохождения курса програм-
мы заметна разница рисунка этапа 2 с 
первым рисунком . Появились другие 
цвета, детали . По мнению автора, ри-
сунок можно оценить как +1 балл . На 
рисунке  4 – пример «драгоценности» 
респондента А .

Описание рисунка автором: «Это я 
снимаю клип» . Проявилось желание 
профессиональной деятельности, не-
смотря на некоторую небрежность ри-
сунка, здесь есть замысел . На вопрос 
«С чем связан цвет, которым нарисо-

ван человек?», автор ответил: «Здесь 
важен процесс: как это всё происходит 
и снимается в цвете, а всё, что за ка-
дром, должно быть приглушённым» .

В течение программы студент А . раз 
за разом раскрывался в своих чувствах 
и эмоциях . При сотворении маски он 
был очень увлечён, его рисунок был 
заполнен деталями, был агрессивным, 
но сам процесс студента как будто «за-
ряжал» . В начале программы молодой 
человек проявлял пессимистичное 
настроение и создавал полупустые 
рисунки, часто выражал сомнения в 
своей ценности и не знал, чем он сам 
может быть полезен . Однако со време-
нем он влился в групповой процесс с 
удовольствием и энтузиазмом . Очень 
важно отметить, что в процессе артло-
готерапии респондент начал создавать 
яркие рисунки, которые отражали его 
любимое творческое занятие и карьер-
ные амбиции . 

Пример  3. молодой человек С ., 
25  лет . На просьбу рассказать о себе 

Рис. 3 / Fig. 3. Символ драгоценности А . (1) / Treasure symbol, A . (1)
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клиент отвечал: «Работаю, учусь дис-
танционно, живу у родителей . Хочу 
быть независимым и сильным мужчи-
ной, хочу сам принимать решения» . 

Результат диагностики по артлого-
методике «драгоценность» на 1 этапе: 

-1 – это оценка автора рисунка; психо-
лог считает реакцию адекватной . На 
рисунке 5 – символ ценности себя ре-
спондента С .

Респондент  С ., как только начал 
рисовать, сразу потускнел, стал ме-

Рис. 4 / Fig. 4. Символ драгоценности А . (2) / Treasure symbol A . (2)

Рис. 5 / Fig. 5. Символ драгоценности, автор С . (1) / Treasure symbol, author S (1)
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нее контактным . На лице появилась 
грусть . «На данный момент моя цен-
ность не найдена, я не могу сказать, 
что я что-то хорошее приношу в этот 
мир . Кажется, я приношу несчастья 
даже своей семье, я недавно подвёл их . 
В центре нахожусь я сам, слева бабуш-
ка, которая за мной наблюдает, а спра-
ва огромные ноги отца» . На вопрос 
«В каком возрасте он на рисунке?» С . 
ответил: «Не знаю, наверное, здесь 
мне 5 или 6  лет, но иногда как будто 
и сейчас я такой же» . Отметим, что у 
клиента не прорисовано лицо, что мо-
жет говорить о слабой идентичности 
и низкой самооценке, не прорисованы 
стопы – это может свидетельствовать 
об отсутствии опоры и устойчивости . 
Психолог поделилась своими гипоте-
зами, и автор подтвердил их . В ходе 
упражнения клиент с помощью пси-
холога сформулировал цель . Она за-
ключалась в том, чтобы осознать свою 
самостоятельность и освободить от 
привычки ждать разрешения проблем, 

научиться решать самостоятельно, 
тогда и самооценка вырастет . 

Результат диагностики по артлого-
методике «драгоценность» на 2 этапе: 
+1 балл . На рис . 6 у отображено совсем 
другое настроение, другая ценность 
себя у респондента С . 

Описание автора: «Восстание рабов . 
Этим топором я уничтожил руку, ко-
торая мне мешала и гналась за мной, а 
камень, на котором я стою – это пье-
дестал, где меня никто не достанет, и 
я могу отбиваться . Это я израненный, 
но выживший» . Исследуя рисунок, мы 
видим, что композиция сконцентриро-
вана в центре листа . Важно отметить, 
что у героя прорисовано лицо . Это мо-
жет свидетельствовать об улучшении 
у клиента контакта с самим собой, а 
также о повышении его самооценки . 
Важной деталью является также то, 
что он держит перед собой оружие, что 
говорит о готовности принять вызовы . 
Респондент подтвердил точность пред-
положений психолога . Кроме того, он 

Рис. 6 / Fig. 6. Символ драгоценности, автор С . (2) / Treasure symbol, author S . (2)
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отметил, что на оружии присутству-
ют капли крови: это победа героя над 
врагами . Стрела в голове показывает, 
что в окружении автора есть человек, 
«пробивающий голову» . Но автор вы-
держивает эти сложности . Повышение 
самооценки явно выражается в дета-
лях, а главное – в позе героя . 

Резюмируя успешное прохождение 
краткосрочной групповой программы 
данным респондентом, можно отме-
тить, что респондент С . с начала про-
граммы проявлял признаки депрессии 
и тревоги, что отражалось в его рисун-
ках и выражении беспомощности и от-
странённости . На рисунках он изобра-
жал себя в мрачных тонах и унынии, 
отмечая, что чувствует себя уязвимым 
и безнадёжным, лишённым силы и са-
мостоятельности .

далее респондент начал проявлять 
свой характер, что нашло отражение 
в его содержательных рисунках . Цвета 
стали ярче, а сюжеты – более вырази-
тельными . Вместо образа уныния и бе-
зысходности появились изображения, 
наполненные энергией и смыслом . «Я 
израненный, но выживший» – символ 
его внутренней силы и способности 
преодолевать трудности . Кроме того, 
респондент пришёл на программу с за-
просом стать сильным и независимым 
мужчиной, способным самостоятель-
но принимать решения . В ходе про-
граммы он проявил стремление разви-
вать эти качества и активно участвовал 
в различных групповых упражнениях, 
проявился как эмоционально откры-
тый участник группы, готовый делить-
ся своими мыслями и переживаниями . 
Он поддерживал других участников . 
Успешное прохождение программы и 
проявление положительных измене-
ний в его эмоциональном состоянии и 

творчестве подтверждают его прогресс 
и готовность к самостоятельной рабо-
те в дальнейшем . мы далеки от мысли, 
что краткосрочное влияние разрешит 
запрос, но оно вселяет надежду, что 
респондент приобрёл новые навыки в 
области саморефлексии, самовыраже-
ния и управления эмоциями, что по-
может ему в дальнейшем развитии и 
достижении целей . 

Результаты сравнительного 
анализа различий

Результаты расчётов статистическо-
го сравнения независимых выборок по 
U-критерию манна-Уитни на первом 
диагностическом срезе представлены 
ниже, в таблице 1 .

Таким образом, исходя из данных, 
отображённых в таблице, мы видим, 
что на первом психодиагностическом 
этапе между контрольной и экспери-
ментальной группами отсутствуют 
статистически значимые различия . 
Коэффициенты U-критерия по всем 
исследуемым показателям находятся 
на уровне асимптотической значимо-
сти р≥0,05, что говорит о примерно 
одинаковом уровне по всем шкалам . 

Результаты статистической обра-
ботки второго диагностического среза 
представлены в таблице 2 .

данные показывают, что на вто-
ром этапе значение показателей са-
моуважения, факторов оценки, силы 
и активности, самооценки, волевых 
качеств и коммуникативной активно-
сти экспериментальной группы стало 
статистически значимо выше по срав-
нению с контрольной группой . Ценно, 
что в результате формирующего экс-
перимента повышается уважительное 
отношение к себе, к своим потреб-
ностям . В данном исследовании под-
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Таблица 1 / Table 1
Результаты статистического сравнения независимых выборок на 1 этапе / The results 
of statistical comparison of independent samples at stage 1

Шкала U Манна-Уитни Асимптотическая значимость (р<)
ШС 416,5 0,75
ФО 301,5 0,51
ФС 278,5 0,507
ФА 403,5 0,61
ВЧ 330 0,1
СУ 409,5 0,67
СР 379,5 0,37

ОСО 352 0,19
СО 378,5 0,37

СПН 405,5 0,62
СПВ 432 0,933
ВК 424 0,84

СОБ 393,5 0,504
д 400,5 0,53

Примечание: ШС – шкала самоуважения, ФО – фактор оценки, ФС – фактор силы . ФА – фак-
тор активности; ВЧ – внутренняя честность, СУ – самоуверенность, СР – саморуководство, 
ОСО – отражённое самоотношение, СО – самооценость, СПН – самопринятие, СПВ – само-
привязанность, ВК – внутренняя конфликтность, СОБ – самообвинение, д – драгоценность . 

Источник: данные автора .

Таблица 2 / Table 2
Результаты статистического сравнения независимых выборок на 2 этапе / The results 
of statistical comparison of independent samples at stage 2

Шкала U Манна-Уитни Асимптотическая значимость (р<)
ШС 148,5 0,05
ФО 285 0,05
ФС 62 0,05
ФА 403,5 0,05
ВЧ 98 0,05
СУ 86,5 0,05
СР 225 0,05

ОСО 269,5 0,05
СО 56,5 0,05

СПН 119 0,05
СПВ 262,5 0,05
ВК 424 0,05

СОБ 436,5 0,988
д 182,5 0,05

Примечание: ШС – шкала самоуважения, ФО – фактор оценки, ФС – фактор силы . ФА – фак-
тор активности; ВЧ- внутренняя честность, СУ – самоуверенность, СР – саморуководство; 
ОСО – отраженное самоотношение, СО – самооценость, СПН – самопринятие, ПВ – само-
привязанность, ВК – внутренняя конфликтность, СОБ – самообвинение, д – драгоценность . 

Источник: данные автора .
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тверждён принятый вывод: групповая 
работа увеличивает коммуникативные 
навыки и социальную активность . 

Были обнаружены достоверно зна-
чимые различия между группами по 
критерию самоотношения по шкалам 
внутренней честности, самоуверен-
ности, саморуководства, отражённого 
самоотношения, самооцености, само-
принятия, самопривязанности и вну-
тренней конфликтности . По шкалам 
внутренней честности и внутренней 
конфликтности значения показателей 
в экспериментальной группе были до-
стоверно ниже на втором этапе, чем в 
контрольной группе . Это говорит о до-
стоверно более высоком уровне откры-
тости, искренности и рефлексии после 
прохождения программы, а также о 
более низком уровне тревожности, 
внутренних противоречий и сомнений 
в экспериментальной группе . В обрат-
ной связи участники группы отмеча-
ли, что навык рефлексии стал очень 
помогать в повседневной жизни, изме-
нилось отношение к тому, что раньше 
вызывало негативные реакции, теперь 
вызывает понимание, почему так про-
изошло, и снижает напряжение . 

По шкалам отражённого самоот-
ношения и самопривязанности, са-
моуверенности, саморуководства, са-
мооценки и самопринятия значения 
показателей после прохождения про-
граммы стали статистически значимо 
выше . Исходя из этого мы можем зая-
вить, что уровень субъективного пред-
ставления о социальном одобрении 
собственной личности и гибкость из-
менений мнения о самом себе на вто-
ром диагностическом этапе достовер-
но выше в экспериментальной группе .

По показателю самообвинения до-
стоверно значимых различий между 
группами не обнаружено . 

Результаты диагностики ценностей 
на втором этапе позволили обнаружить 
статически значимые различия между 
группами на уровне асимптотической 
значимости р<0,05 . Уровень положи-
тельно окрашенных эмоций в контексте 
описания собственной ценности в экс-
периментальной группе был достовер-
но выше по сравнению с контрольной .

Расчёт критерия для эксперименталь-
ной группы представлен в таблице 3 .

В экспериментальной группе при-
сутствуют достоверно значимые раз-
личия на уровне значимости р<0,05 по 
шкалам самоуважения, отражённого 
самоотношения и самопривязанности, 
фактора силы, фактора активности, 
внутренней честности, самоуверен-
ности, саморуководства, самооценки, 
самопринятия, внутренней конфликт-
ности и по методике «драгоценность» . 

можно сделать вывод о достоверно 
более высоком уровне по когнитив-
ным, динамическим и интегральным 
аспектам у участников программы 
после её прохождения . Выявлено до-
стоверно значимое увеличение значе-
ний показателей компонентов само-
оценки, позитивного самоотношения, 
самоуважения, активности и волевых 
качеств, показателя положительной 
эмоциональной оценки при описании 
жизненных ценностей . В то время как 
уровень внутренней конфликтности 
и замкнутости стал статистически 
значимо ниже после прохождения 
программы . По фактору оценки и са-
мообвинения достоверно значимых 
различий не обнаружено .

Результаты расчёта Т-критерия 
Вилкоксона представлены в таблице 4 .



83

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 2

Таблица 3 / Table 3
Расчёт непараметрического Т-критерия Вилкоксона для экспериментальной 
группы / Calculation of the nonparametric Wilcoxon T-test for the experimental group

Шкала Т-критерий Вилкоксона Асимптотическая значимость (р<)
ШС -3,166 0,05
ФО -1,836 0,06
ФС -3,176 0,05
ФА -4,106 0,05
ВЧ -3,741 0,05
СУ -4,134 0,05
СР -3,292 0,05

ОСО -2,765 0,05
СО -4,295 0,05

СПН -4,089 0,05
СПВ -2,532 0,05
ВК -3,573 0,05

СОБ -,561 0,6
д -3,417 0,05

Примечание: ШС – шкала самоуважения, ФО – фактор оценки, ФС – фактор силы . ФА – фак-
тор активности; ВЧ- внутренняя честность, СУ – самоуверенность, СР – саморуководство, 
ОСО - отраженное самоотношение, СО – самооценость, СПН – самопринятие, СПВ – само-
привязанность, ВК – внутренняя конфликтность, СОБ – самообвинение, д – драгоценность . 

Источник: данные автора .

Таблица 4 / Table 4
Расчёт непараметрического Т-критерия Вилкоксона для контрольной 
группы / Calculation of the nonparametric Wilcoxon T-test for the control group

Шкала Т-критерий Вилкоксона Асимптотическая значимость (р<)
ШС -,106 0,916
ФО -,081 0,936
ФС -,085 0,932
ФА -1,612 0,107
ВЧ -,446 0,656
СУ -1,524 0,128
СР -,868 0,386

ОСО -,618 0,537
СО -1,204 ,27

СПН -,677 0,498
СПВ -,174 0,862
ВК -1,622c 0,105

СОБ -,314c 0,75
д -,151 0,88

Примечание: ШС – шкала самоуважения, ФО – фактор оценки, ФС – фактор силы . ФА – фак-
тор активности; ВЧ- внутренняя честность, СУ – самоуверенность, СР – саморуководство; 
ОСО - отраженное самоотношение, СО – самооценость, СПН – самопринятие, СПВ – само-
привязанность, ВК – внутренняя конфликтность, СОБ – самообвинение, д – драгоценность . 

Источник: данные автора .
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В контрольной группе по всем ис-
следуемым показателям достоверно 
значимые различия отсутствовали, 
уровень выраженности исследуемых 
показателей на втором этапе остался 
примерно таким же, как и на первом . 

данные эмпирического исследо-
вания показали, что проведённая 
программа с применением методов 
артлоготерапии показала свою эф-
фективность . Наиболее наглядные 
результаты показала артлоогомето-
дика «драгоценность» в силу того, 
что проводилась дважды – и разница 
в продуктах творческой деятельно-
сти была значительной: уровень со-
держательности, смысла стал выше . 
В . Э . Чудновский делал акцент на при-
менении идеографических методов, 
монографических описаний, считая 
качественные методы более глубокими 
и показательными . Сочетание номоте-
тических и идеографических методов 
делает исследование более полным и 
целостным [8] .

Заключение
Обобщая полученные результа-

ты, можно утверждать, что выдви-
нутые предположения нашли своё 
подтверждение . По показателям субъ-
ективного отношения к себе методики 
личностного дифференциала обнару-

жены достоверно значимые различия 
по факторам оценки, силы и активно-
сти . После проведения краткосрочной 
групповой программы в эксперимен-
тальной группе уровень самооценки, 
волевых качеств и коммуникативной 
активности стал значительно выше 
на достоверном уровне различий по 
сравнению с контрольной группой . 
Проведённое исследование показало, 
что количественные результаты под-
тверждаются данными по качествен-
ным методикам исследования .

Разработанная программа с артло-
гометодами может быть применена в 
практике психолога, консультанта с 
целью корректировки, развития или 
терапии . Артлогометоды позволяют 
деликатно и эффективно работать с 
различными запросами, поскольку 
творческий процесс пробуждает мо-
тивацию, а направленность на смысл 
позволяет поднять переживания на 
уровень сознания .

Творчество, обладая свойством 
смыслогенерации, смыслопорождения, 
даёт возможность личности исследо-
вать разные аспекты собственного ха-
рактера и выстраивать далее путь ос-
мысленно, осознанно, конструировать 
и формировать собственную личность .

Статья поступила в редакцию 25.01.2024
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ПроБЛема СмЫСЛа жиЗни В Практике ПСиХоЛогиЧеСкого 
конСуЛЬтироВаниЯ

Мартынова Е. В.
Высшая Школа психологического консультирования  
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 46, Российская Федерация 

Аннотация
Цель. Рассмотреть характеристики психологического феномена системы смысложизнен-
ных пластов с оценкой его коррекционно-педагогического и воспитательного потенциала.
Процедура и методы. Ключевой метод исследования содержания феномена – контент-
анализ. Для оценки уровня феномена системы смысложизненных пластов и его потен-
циала использовались корреляционный анализ, наблюдение и качественный анализ диа-
логов в практической консультативной работе.
Результаты. Показано, что система смысложизненных пластов отражает представленный 
в сознании индивида феномен смысла жизни. Эта система является своего рода каркасом, 
при наполнении конкретными смыслами становится широтой диапазона смысла жизни и 
обеспечивает прочность и устойчивость этого надличностного образования. Обращение к 
проблеме смысла жизни имеет выраженный психотерапевтический эффект.
Теоретическая и/или практическая значимость заключается в теоретическом обоснова-
нии системного подхода к пониманию феномена смысложизненных ориентаций и вы-
явлению в нём конкретных содержательных элементов. Долгосрочное наблюдение за со-
провождением клиентов в процессе становления и развития системы смысложизненных 
пластов позволило выявить основные этапы в этой работе и обозначить их конкретное 
практическое содержание.

Ключевые  слова: возвышенные, обыденные, эгоцентрические, абстрактно-теоретиче-
ские, ситуативные смыслы, психологическое консультирование, система смысложизнен-
ных пластов, смысл жизни, широта диапазона смысла жизни, терапевтический эффект 
обращения к проблеме смысла жизни1
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Methodology. The key method of studying the content of the phenomenon is content analysis. 
To assess the level of its potential, correlation analysis, observation and qualitative analysis of 
dialogues in practical advisory work were used.
Results. It is shown that the system of life meaning layers reflects the phenomenon of the mean-
ing of life presented in the consciousness of an individual. This system is a kind of framework; 
when filled with specific meanings, it becomes the breadth of the range of the meaning of life 
and ensures the strength and stability of this transpersonal education. Addressing the problem 
of the meaning of life has a pronounced psychotherapeutic effect.
Research implications. The theoretical and/or practical significance lies in the theoretical sub-
stantiation of a systematic approach to understanding the phenomenon of life orientations and 
identifying specific content elements in it. Long-term monitoring of customer support in the 
process of formation and development of the system of life-meaning layers made it possible to 
identify the main stages in this work and identify their specific practical content.

Keywords: sublime, ordinary, egocentric, abstract-theoretical, situational meanings; psycho-
logical counseling; system of life-meaning layers; meaning of life; scope of the meaning of life; 
therapeutic effect of addressing the problem of the meaning of life

Введение
В 2014 г . в докладе на Учёном со-

вете Психологического института 
РАО, посвящённом его 90-летию, 
Виль Эммануилович Чудновский го-
ворил о том, что психология смысла 
жизни уходит своими корнями в со-
отношение внешнего и внутреннего . 
В . Э . Чудновский, опираясь на идеи 
С . Л . Рубинштейна [5] о единстве 
внешней и внутренней деятельности 
человека, о детерминации внешнего 
внутренним, о приоритете внутренней 
деятельности в переструктурирова-
нии человеком своего духовного мира, 
всегда с глубоким вниманием отно-
сился к внутреннему миру человека . 
Субъектно-деятельностный подход и 
философия С . Л . Рубинштейна устано-
вили для В . Э . Чудновского и его уче-
ников приоритет качественного ана-
лиза над количественным, ценность 
исследования внутренней активности 
человека, пролонгированные наблю-
дения за жизнью и профессиональ-
ной деятельностью человека, измене-
ниями его личности и движениями 

его души . Созданный его учителем 
Н . С . Лейтесом1 и разработанный им 
далее особый жанр психологического 
исследования – психологический пор-
трет личности в виде очерка – опреде-
лил для его практикующих учеников 
особый путь к внутреннему миру лич-
ности: психологическое консультиро-
вание с помощью метода диалога [3] .

Наблюдая за происходящими в мире 
геополитическими, социально-эконо-
мическими, национально-культурны-
ми, философско-мировоззренческими 
переменами, современный человек 
переживает целый спектр разноо-
бразных, зачастую полярных чувств . 
Отсутствие внутренней и внешней 
идеологии, возможности опереться на 
неё в кризисных ситуациях приводит 
к тому, что человек не имеет собствен-
ной позиции по многим вопросам, а 
если имеет, то не может её аргументи-
ровать; встречаясь с другими мнени-
ями, испытывает злость или впадает 

1 Карпова Н . Л .  К 100-летию Натана Семено- 
вича Лейтеса // Психологическая газета . 
2018 . 17 мая . 
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в отчаяние . Под влиянием сильных 
чувств, не осознавая смысла своих дей-
ствий, человек принимает ошибочные 
решения, которые способны изменить 
и даже сломать его жизнь . Принимая 
ложный смысл за истинный, человек 
совершает действия, приводящие его к 
подлинным жизненным трагедиям [8] .

За этим стоят неопределённость 
жизненной позиции либо её отсут-
ствие, ощущение бессмысленности 
бытия, ложные смыслы, чуждые, не 
присвоенные индивидом ценности, 
инфантильность и незрелость лично-
сти, разочарование в себе и своей жиз-
ни . Подобные переживания приводят 
человека к психологу-консультанту .

В практике психологического кон-
сультирования смысложизненные про-
блемы в качестве отдельных запросов 
выступают нечасто . Но каждый клиент 
психолога-консультанта приносит в ра-
боту темы «вокруг» смысла . Это иссле-
дование и анализ собственных ценно-
стей, постановка и реализация целей, 
отношение к жизни, смерти и страх 
перед ними, разорванная временная 
перспектива – отрицание прошлого и 
отсутствие будущего, «жизненный раз-
лом», личностная и профессиональная 
позиция, проблема «неделания», отно-
шения с людьми, профессиональная 
деятельность и карьера, зависимости 
и здоровье, семья и любовь, – словом, 
в каждой истории клиента время от 
времени звучит смысловой вопрос: 
«Зачем?» В какой-то момент в этом диа-
логе формулируется вечный вопрос: «В 
чём для Вас смысл жизни?»

Первый этап исследования  
(1999–2002)

Начиная наше исследование о вли-
янии обращения к проблеме смысла 

жизни на профессиональный выбор и 
становление личности в профессии пе-
дагога, мы обнаружили, что, даже один 
раз задавшись этим вопросом, человек 
не может перестать думать об этом и 
начинает искать на него ответ . Всякий 
раз, задавая клиенту вопрос о смысле 
жизни, психолог-консультант как бы 
«включает» процесс не только поиска 
смысла жизни, но также обдумывания, 
осмысления, оценивания и переоцени-
вания того, что происходит в жизни 
человека1 . В консультативной работе с 
этой целью мы активно используем си-
стему смысложизненных пластов [4] .

В 2000–2002 гг . мы провели большое 
исследование содержания феномена 
смысла жизни в представлении сту-
дентов разных курсов, факультетов и 
форм обучения . для этого респонден-
там было предложено написать 10-ми-
нутное мини-сочинение, продолжив 
предложение «Смысл жизни – это…» 
для анализа сочинений был использо-
ван контент-анализ . Всего было обра-
ботано более 1500 сочинений . Анализ 
такого массива данных позволил уви-
деть, что феномен смысла жизни в по-
нимании респондентов представляет 
собой определённые типы смыслов, 
которые мы объединили в несколько 
групп . Эти группы были названы смыс-
ложизненными пластами . Они получи-
ли следующие названия в зависимости 
от своего содержания: возвышенный, 
обыденный, эгоцентрический, аб-

1 мартынова Е . В . Роль смысложизненных 
ориентаций в процессе личностной под-
готовки студентов педагогического вуза к 
профессиональной деятельности // Смысл 
жизни, акме и профессиональное станов-
ление педагога: учебное пособие для сту-
дентов педагогических вузов / под ред . 
В . Э . Чудновского . м .; Обнинск: ИГ-СОЦИН,  
2008 . С . 236–252 . 
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страктно-теоретический, ситуатив-
ный. Индикаторами смысложизнен-
ных пластов стали определённые слова 
и словосочетания, зафиксированные в 
кодировочной инструкции .

Возвышенный пласт составляли 
«высокие» цели и устремления инди-
вида, имеющие общечеловеческую, 
духовную, глобальную ценность и на-
правленность, например: развитие и 
самосовершенствование, познание, 
активная деятельная жизнь, свобода 
и творчество, религия, красота при-
роды и искусства, счастье других . 
Обыденный пласт включал смыслы по-
вседневной человеческой жизни . Это 
ценности счастливой семейной жизни, 
родительства и супружества, образо-
вания и работы, материальной обеспе-
ченности, любви и общения, здоровья 
и долголетия . Эгоцентрический пласт 
охватывал субъективно-личностные 
устремления, цели и ценности индиви-
да: общественное признание, самосто-
ятельность и независимость от других, 
деловую карьеру и успех, развлечения, 
отдых и путешествия, известность, 
реализацию своих способностей и 
талантов, познание самого себя, же-
лание ни в чём себе не отказывать и 
самому быть счастливым . К абстрак-
тно-теоретическому пласту отнесли 
определения смысла жизни, которые 
давали респонденты, общетеоретиче-
ское понимание ими этого феномена, 
не имеющее конкретного содержания, 
то, ради чего стоит жить, найти место в 
жизни, просто жить, добиться постав-
ленных целей и реализовать мечты, 
сама жизнь, судьба, система жизнен-
ных ценностей . Ситуативный пласт 
включал в себя план жизни и цели, 
ограниченные близкими временными 
границами, ситуативно значимые и не 

затрагивающие основной ценностной 
иерархии индивида . К этой категории 
мы также относили высказывания, 
определяющие план жизни (от рожде-
ния до смерти), приобретение чего-то 
материального либо новых навыков, 
ближайшие цели и планы индивида .

Однако в сочинениях встречались 
упоминания, относящиеся не к одному, 
а к двум, трём и даже пяти смысложиз-
ненным пластам . Это позволило пред-
положить, что содержательно смысл 
жизни в представлении обычного че-
ловека являет собой организованную 
иерархию смыслов, которую мы позже 
определили как систему смысложиз-
ненных пластов .

Наконец, все смыслы, входящие в те 
или иные смысложизненные пласты, 
их сумма и содержательное значение, 
включая сами пласты, получили назва-
ние широта диапазона смысла жизни. 
Это название в одной из наших бесед 
было предложено В . Э . Чудновским .

Первоначальное исследование под-
твердило важность и необходимость 
наличия у индивида целостной си-
стемы смысложизненных пластов . 
Оказалось, что заполненность пластов 
определёнными смыслами способству-
ет гармонизации как самой личности, 
так и картины мира субъекта . Широта 
диапазона смысла жизни позволяла 
человеку в критических ситуациях 
при утрате какого-либо из смыслов 
(потеря работы, развод, смерть близ-
кого) найти в себе силы, чтобы жить 
дальше в трудных жизненных обсто-
ятельствах, преодолевать депрессию и 
тоску, выдерживать напряжение, тре-
вогу, неопределённость . В этом случае 
оставшиеся смыслы из разных пластов 
становились экзистенциальными опо-
рами, которые помогали человеку пре-



92

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 2

одолевать стресс и его разрушитель-
ные для здоровья последствия .

Наоборот, отсутствие каких-либо 
других смыслов из обозначенной си-
стемы (моносмысл) при потере един-
ственного смысла могло приводить к 
депрессиям, суицидальным мыслям, к 
развитию химических и эмоциональ-
ных зависимостей .

Выделение в этой системе ведущего 
смысложизненного пласта оказалось 
невозможным . мы предположили, что 
в разных жизненных ситуациях могут 
актуализироваться смыслы из разных 
пластов, а эта актуализация будет об-
условлена становлением мотиваци-
онно-потребностной сферы, а также 
возрастными, социальными, личност-
ными особенностями индивида .

Однако уже тогда проведённый 
в рамках исследования спецкурс 
«Смысл жизни и судьба» позволил 
обнаружить мощный психотерапев-
тический эффект обращения к про-
блеме смысла жизни . Сравнительный 
анализ сочинений до и после проведе-
ния спецкурса показал, что психоло-
гическая поддержка и сопровождение 
субъекта в процессе формирования 
системы смысложизненных пластов 
заключаются не столько в коррекции 
смысла жизни или в перемещении его 
из одного пласта в другой, сколько в 
расширении диапазона смысла жизни, 
в создании новых и заполнении суще-

ствующих смысложизненных пластов 
новыми дополнительными смыслами .

Обнаружилось, что широта диа-
пазона смысла жизни представляет 
собой объёмное психологическое об-
разование . Она способна «расти» не 
только в высоту, образуя новые смыс-
ложизненные пласты, но и в ширину –  
путём увеличения количества малых 
смыслов разного типа . Оба этих спосо-
ба оказались терапевтичны . Резюмируя 
наше исследование, мы подчёркивали: 
создание такой объёмной иерархиче-
ской системы может выступать своего 
рода основой, стержнем психотера-
певтической работы в процессе соци-
альной адаптации выпускников школ 
и вузов, людей, меняющих жизненное 
или профессиональное направление, а 
также в ходе реабилитации военнослу-
жащих, инвалидов, химически зависи-
мых и других категорий населения .

В тот момент система смысложиз-
ненных пластов представлялась нам 
следующим образом (рис . 1): возвы-
шенные смыслы располагаются навер-
ху этой системы, ситуативные смыслы –  
в самом низу, абстрактно-теоретиче-
ский пласт находится над ситуатив-
ным, над ним – эгоцентрический и 
выше – обыденный . Такой порядок 
расположения пластов был обусловлен 
авторским представлением об иерар-
хии пластов и их становлением в онто-
генезе . Вопрос об онтогенезе системы 

Возвышенные смыслы / Sublime meanings
Обыденные смыслы / Ordinary meanings

Эгоцентрические смыслы / Egocentric meanings
Абстрактно-теоретические смыслы / Abstract-theoretical meanings

Ситуативные смыслы / Situational meanings

Рис. 1 / Fig. 1. Система смысложизненных пластов / The system of life meaning layers
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смысложизненных пластов остался без 
ответа . 

Первоначально мы предполагали, 
что формирование этой системы начи-
нается с возникновения ситуативных 
смыслов . Значимые, но ограниченные 
во времени цели могут достигать уров-
ня смыслов и таким образом начинать 
образовывать основу этой системы . 
Затем присоединяются обыденные и 
возвышенные смыслы . мы предпо-
лагали, что эгоцентрические смыс-
лы появляются в этой системе позже 
остальных, т .  к . в исследовании нам 
ни разу не встретились сочинения, в 
которых были бы упомянуты только 
эгоцентрические смыслы . Абстрактно-
теоретический пласт в исследовании 
стоял особняком: оказалось, что для 
понимания собственного смысла жиз-
ни человеку не обязательно было да-
вать этому феномену определение .

В исследовании 2000–2002 гг . было 
показано, что наибольшую значимость 
для респондентов имеют смыслы и 
ценности обыденного пласта: роди-
тельство, семья, образование, работа . 
Кроме того, оказалось, что обращение 
к проблеме смысла жизни приводит к 
значительному субъективному расши-
рению содержательного значения этого 
психологического феномена . Изучение 
письменных работ респондентов по 
окончании спецкурса показало, что в 
иерархии смыслов происходит дина-
мическая подвижка, появляются но-
вые пласты, увеличивается количество 
новых смыслов . Хотя удельный вес 
категорий в общей структуре смысла 
жизни оставался различным, тем не 
менее наблюдалось некоторое стрем-
ление к выравниванию системы, опре-
делённой гармонизации её внутренних 
составляющих .

Проведённый корреляционный ана-
лиз показал положительную связь меж-
ду широтой диапазона смысла жизни и 
уровнем осмысленности жизни по те-
сту СЖО д . А . Леонтьева . Оказалось, 
что чем шире и содержательно полнее 
система смысложизненных пластов 
индивида, тем выше продуктивность 
и осмысленность прожитой части 
жизни . Расширение диапазона смысла 
жизни также способствовало разви-
тию у студентов представления о себе 
как о сильной личности, способной 
управлять собственной жизнью, повы-
шению значимости ответственности 
за собственную жизнь и росту ценно-
сти интересной работы .

Интеркорреляционный анализ 
подтвердил, что система смысложиз-
ненных пластов является целостным 
феноменом, который тесно взаимос-
вязан с ценностными и смысложиз-
ненными ориентациями индивида . 
Это позволило выделить и описать 
единую ценностно-смысловую систе-
му, детерминирующую осмысленность 
жизни студентов, включающую в себя 
три блока: обыденно-гедонистиче-
ский, когнитивно-трансцендентный 
и эгопрагматический . По сути, вы-
деленные типы ценностей выявили 
определённую типологию ценностно-
смысловой сферы личности . Причём 
уровень осмысленности жизни инди-
вида определялся доминированием в 
ценностной иерархии того или иного 
блока ценностей .

Теоретическое обоснование 
системного подхода  

к феномену смысла жизни
Более 20 лет мы исследовали в прак-

тике психологического консультиро-
вания процесс развития целостной 
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системы смысложизненных пластов, 
заполнения её новыми смыслами, на-
блюдали за её динамикой и терапевти-
ческим эффектом её влияния в рабо-
те с такими клиентскими запросами, 
как потери, негативные переживания, 
проблемы супружеских и детско-ро-
дительских отношений, развод, поте-
ря работы, эмоциональное выгорание, 
поиск себя в профессии, зависимости, 
проблемы здоровья и тяжёлые заболе-
вания, карьера, финансовые проблемы, 
прокрастинация и лень, отношения че-
ловека со временем и многое другое .

Подводя итог многолетним размыш-
лениям и наблюдениям, остановимся 
последовательно на ряде вопросов, ко-
торые возникают при внимательном 
взгляде на эти взаимосвязанные фено-
мены: систему смысложизненных пла-
стов и широту диапазона смысла жиз-
ни . Вот несколько вопросов, которые 
мы намерены обсудить .

1 . Что такое смысл жизни как психо-
логический феномен? От какого опре-
деления смысла мы отталкиваемся и 
почему? 

2 . можно ли называть широту диа-
пазона системой и почему? Являются 
ли пласты взаимодействующими? 
Какое влияние они оказывают друг на 
друга? 

3 . Как образуется система смысло-
жизненных пластов? Каковы её ос-
новные характеристики? В чём заклю-
чается сущность смысложизненных 
пластов? 

4 . Наконец, каким образом этот фе-
номен может быть использован в рабо-
те практикующего психолога? 

Нам не раз приходилось участво-
вать в научных и бытовых дискусси-
ях о том, что такое смысл жизни . На 
наших глазах происходило развитие 

и становление определения этого 
психологического феномена, данное 
В . Э . Чудновским: от значимой цели и 
«идеи, содержащей в себе цель жизни 
человека, присвоенной им и ставшей 
ценностью наиболее высокого поряд-
ка», до не просто идеи, присвоенной 
человеком, «но особого психического 
образования, которое, приобретая от-
носительную устойчивость, эмансипи-
руется от породивших его условий и 
может существенно влиять на жизнь 
человека» [1, с . 368] .

многолетние исследования смысла 
жизни как психологического феноме-
на дают нам сегодня право говорить 
о том, что философское обсуждение 
смысла жизни и его психологический 
анализ как феномена, представленного 
в сознании и жизненном пространстве 
личности, не могут быть одинаковы-
ми и не должны соответствовать друг 
другу по всем или ряду параметров . 
Психологически главным, указывал 
д . А . Леонтьев, является не осознан-
ное представление о смысле жизни, а 
насыщенность реальной повседневной 
жизни реальным смыслом1 . Таким об-
разом, когда речь идёт о смысле жизни 
как психологическом феномене, сле-
дует оперировать психологическими 
категориями, выделять и описывать 
его общепсихологические признаки и 
характеристики .

Сложности в разведении философ-
ского и психологического понятия 
смысла жизни переживают многие, 
кто обращается к этой проблеме в про-
цессе психологического консультиро-
вания . Поэтому одна из задач психоло-

1 Леонтьев д . А . Очерк психологии личности: 
учебное пособие для вузов по специально-
сти «Психология» . 2-е изд . м .: Смысл, 1997 . 
63 с .
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га-консультанта состоит в том, чтобы 
сначала помочь человеку в осознании 
содержательного понимания смысла 
жизни как психического образования, 
в котором, по меткому выражению 
К . В . Карпинского, «сплавлены когни-
тивный (“идея”) и аффективный (“цен-
ность”) компоненты» [1, с . 369], а затем 
оказывать поддержку в нахождении и 
осмыслении внутренних пережива-
ний, окрашивающих его . Вслед за тем 
клиенту предстоит пройти сложный 
путь рефлексии до понимания суб-
станциональности, т . е . самостоятель-
ности, устойчивости смысла жизни, и 
обнаружить для себя самого его неза-
висимость и действенную природу, его 
способность определять жизненный 
путь личности, увидеть возможные от-
клонения от этого пути и скорректиро-
вать его при необходимости . По сути 
индивидуальная работа человека над 
пониманием смысла жизни проходит 
тот же, только содержательный, путь, 
что и научная мысль В . Э . Чудновского: 
от идеи, цели и ценности до сложного 
надличностного образования, опреде-
ляющего не только жизненный путь 
человека, но и стратегию его жизни, 
его прорывы и поражения, детерми-
нирующего его движение, его деятель-
ность, его жизненную, личностную и 
профессиональную позицию [9] .

Таким образом, опора психолога-
консультанта на определение смысла 
жизни как особого психического об-
разования, способного приобрести 
устойчивость, эмансипироваться от 
породивших его условий и существен-
но влиять на жизнь человека, является 
важным условием эффективной кон-
сультативной работы .

Обратимся теперь к вопросу о том, 
действительно ли описанная нами ши-

рота диапазона смысла жизни является 
системой, обладает ли она характери-
стиками системы, какого рода эта си-
стема и какова её структура? Возьмём 
за основу определение системы как со-
вокупности элементов произвольной 
природы, находящихся в отношениях и 
связях друг с другом, образующих опре-
делённую целостность, единство [6] .

Принимая смысложизненные пла-
сты за элементы произвольной приро-
ды, рассматривая конкретные смыслы, 
наполняющие эти пласты содержани-
ем, мы наделили их определённым се-
мантическим значением, отражающим 
общие существенные признаки этих 
смыслов .

дальнейшая систематизация дан-
ных, будучи попыткой выстроить их 
логический, пространственный, вре-
менной порядок, выявила иерархиче-
скую организованность смысложиз-
ненных пластов . Взаимодействуют ли 
эти пласты между собой? Оказывают 
ли влияние друг на друга? Полагаем, 
что да . Вероятно, границы между ними 
не должны быть жёсткими и непро-
ницаемыми . Наоборот, прозрачность 
и проницаемость границ позволяет 
саморефлексии или терапевтическим 
интервенциям психолога-консультан-
та проникать в содержание смыслов, 
«дробить» крупные на более мелкие 
части, ситуативные цели «подращи-
вать» до величины смысла, обыден-
ные смыслы трансформировать в эго-
центрические или возвышенные . Так, 
сравнительный анализ работ, выпол-
ненных до и после эксперимента, об-
наруживал, как моносмысл («семья») 
мог в дальнейшем раскрываться, рас-
падаться на составляющие, которые 
могли не только относиться к перво-
начально указанному, но и занимать 
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места в других пластах («вырастить 
детей порядочными людьми, дать им 
хорошее образование, научить их тру-
диться на благо Родины, любить при-
роду, научить их любить собственных 
детей») .

Рассматривая иерархически органи-
зованные смысложизненные пласты, 
объединённые как единой идеей –  
«смысл жизни», так и сознанием и 
психологическим пространством кон-
кретного индивида – «смысл жизни 
имярек», мы обнаруживаем целост-
ность и единство этого феномена . 
Философский анализ представлений 
о системе также подтверждает, что вы-
деленное и описанное нами явление 
соответствует базовым философским 
категориям целое и часть и их соот-
ношение . Опираясь на утверждения 
Канта, Гегеля, маркса, современная 
философия полагает, что утверждение 
о том, что целое обусловливается вну-
тренним единством частей, а не про-
стой их суммой, целое главенствует 
над частями, остаётся принципиаль-
ным [7] . 

Эти процессы: обобщённое пред-
ставление о смысле жизни при первом 
обращении к этой теме, затем наполне-
ние его содержанием, после обобще-
ние и систематизация, наконец, анализ 
выделенных частей и новое объедине-
ние уже в относительно устойчивое, 
независимое от внешних условий та-
кое целостное образование, как «ин-
дивидуальный смысл жизни», – мы 
наблюдаем при групповой или инди-
видуальной психотерапевтической 
работе по смысложизненной пробле-
матике . Таким образом, по всем при-
знакам перед нами система .

Как же образуется система смысло-
жизненных пластов? Отвечая на этот 

вопрос, необходимо учитывать как 
онтогенез этого феномена и особен-
ности его развития, так и его возмож-
ный сензитивный период . Итак, смысл 
жизни рассматривается исследова-
телями как онтогенетически позднее 
новообразование человеческой пси-
хики [2], возникновение которого де-
терминировано вызреванием целого 
ряда внутренних и внешних условий . 
К числу внутренних условий относят 
развитие мотивационной сферы, её 
иерархизацию, усиление смыслообра-
зующих мотивов, сформированность 
и непротиворечивость ценностной 
иерархии, зрелость рефлексивного 
сознания, навыки трансцендирова-
ния как выхода за пределы собствен-
ного Я и умение посмотреть на свою 
жизнь с точки зрения транспективы, 
осознанное отношение к жизненным 
временам, осознание ограниченности 
человеческого бытия и принятие су-
ществования смерти и др .

Среди внешних условий прежде 
всего отмечают сложные жизненные 
обстоятельства, своеобразные «жиз-
ненные вызовы», требующие самоо-
пределения личности не только в кон-
кретной ситуации, но и в отношении 
всей её жизни в целом .

Как сензитивный период для смыс-
ложизненного развития личности вы-
деляют поздний подростковый и ран-
ний юношеский возраст . Кроме того, 
важным является утверждение о том, 
что развитие смысла жизни в онтоге-
незе характеризуется факультативно-
стью, неравномерностью и гетерох-
ронностью [2] .

Система смысложизненных пластов, 
отражая представленный в сознании 
индивида феномен смысла жизни, не-
сомненно, является поздним онтогене-
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тическим образованием . Вероятно, её 
образование начинается в моносмыс-
ловом виде, т . е . с появления наиболее 
значимого смысла . Только более глубо-
кое личностное развитие, вызревание 
необходимых внутренних и внешних 
условий может стимулировать фор-
мирование этой системы и её развитие 
в широту диапазона смысла жизни . 
Несомненно, эта система может разви-
ваться, расширяться, формироваться 
под влиянием дополнительного обуче-
ния, воспитания, воздействия и взаи-
модействия с родителями, педагогами, 
воспитателями, консультантами, кото-
рые будут стимулировать обращение 
индивида к смысложизненной пробле-
матике .

Вопрос о том, какой пласт этой си-
стемы образуется первым, остаётся 
открытым . Вероятнее всего, первы-
ми появляются обыденные смыслы . 
Именно они наполняют человеческую 
жизнь основным содержанием, явля-
ются своеобразным центром, который 
обрастает другими смыслами, фунда-
ментом, на котором в дальнейшем об-
разуются другие пласты .

Практическая консультативная ра-
бота с клиентами помогла нам обна-
ружить связь смысложизненных пла-
стов с экзистенциальной позицией, 
т . е . отношениями человека с миром 
и другими людьми . Так, смыслы обы-
денного пласта отражают позицию «я 
для близких, я для семьи» . В смыслах 
возвышенного и эгоцентрического 
пластов появляется категория мира . 
Возвышенные смыслы связаны с пози-
цией «я для мира», а эгоцентрические 
смыслы определяют позицию «мир для 
меня» . Ситуативные смыслы представ-
ляют собой высокую значимость цели 

«здесь и сейчас в этой конкретной жиз-
ненной ситуации» .

Экзистенциальная суть смысложиз-
ненных пластов очень важна, когда 
мы рассматриваем эту систему в ди-
намике . Изменение, расширение су-
ществующих пластов, появление но-
вых пластов и новых смыслов будет 
взаимосвязано со становлением экзи-
стенциальной позиции или совершен-
ствованием этого целостного надлич-
ностного образования .

Наше исследование 2000–2002 гг . 
подтверждает, что студенты дневного 
отделения (18–21 год), находящиеся 
в сензитивном периоде для форми-
рования психологического феномена 
смысла жизни, особенно серьёзно от-
кликались на обращение к этой теме, с 
интересом рассуждали о ней, рефлек-
сировали, с удовольствием выполняли 
письменные задания, вели дневники 
своих размышлений после практиче-
ских занятий . Их мини-сочинения до 
и после экспериментальной работы 
были более развёрнутыми и полными, 
чем, например, сочинения студентов-
заочников старшего возраста . Именно 
среди последних нам встречались мо-
носмыслы, т . е . определения смысла 
жизни, состоящие не просто из одно-
го пласта, а зачастую ограниченные 
одним смыслом: «семья», «любовь», 
«дети», «профессия», «хороший зарабо-
ток», «просто жизнь» и др. Кроме того, 
в беседах с людьми старшего возраста 
мы наталкивались на сопротивление и 
даже протесты: «никогда об этом не ду-
мал», «никакого смысла нет», «искать 
смысл – это работа для дураков» и т . п . 
Вероятно, таким образом проявляется 
задержанное смысложизненное разви-
тие личности [2] .
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Однако среди студентов-психоло-
гов, получающих второе высшее обра-
зование, мы не встречали моносмыс-
лов . Взрослые студенты с интересом 
погружались в тему смысла жизни, глу-
боко рефлексировали, с удовольствием 
выполняли задания . Очевидно, осоз-
нанное решение о получении второго 
высшего образования свидетельствует 
и о достаточном уровне развития лич-
ности, и о развитии мотивационной 
сферы, и об устойчивой ценностной 
иерархии, т . е . о наличии тех внутрен-
них условий, которые детерминируют 
возникновение и формирование смыс-
ла жизни как психологического фено- 
мена .

Таким образом, система смысло-
жизненных пластов является содер-
жательным отражением феномена 
смысла жизни в сознании и жизнен-
ном пространстве человека . Система 
смысложизненных пластов и широта 
диапазона смысла жизни близкие, но 
не совпадающие явления . Система пла-
стов представляет собой своего рода 
«скелет», «остов», «каркас», который, 
наполняясь содержанием (конкрет-
ными смыслами), создаёт прочность и 
устойчивость всей этой «конструкции» .

Что же касается широты диапазона 
смысла жизни, это объёмное психо-
логическое образование представляет 
собой и систему смысложизненных 
пластов, и все смыслы, наполняющие 
её . можно ли говорить о широте диа-
пазона смысла жизни при моносмыс-
ловой системе? Скорее всего, нет . Само 
слово широта предполагает наличие в 
этой системе ряда пластов и несколь-
ких смыслов .

Вопрос о расположении пластов в 
смысложизненной системе, их поря-
док по отношению друг к другу на дан-

ном этапе остаётся открытым и тре-
бует дополнительного изучения . Сама 
идея «пластов» предполагает их распо-
ложение в определённом порядке, их 
внутреннюю однородность как опре-
деляющую характеристику . Однако мы 
не исключаем, что эта система может 
быть представлена и в виде другого яв-
ления, как-то живая клетка, геометри-
ческая фигура как на плоскости, так и 
в пространстве и т . п . Выбор подобной 
«метафоры» повлияет на структуру 
этого явления, но не на содержание его 
элементов . Оставим эту возможность 
другим исследователям . 

Особенности практического 
применения системы 

смысложизненных пластов в 
работе психолога-консультанта
Особый интерес представляет прак-

тическая работа психолога-консуль-
танта по сопровождению клиента в 
процессе формирования, становления 
или развития системы смысложизнен-
ных пластов .

Этот процесс состоит из нескольких 
шагов . На первом этапе психологу 
прежде всего необходимо понять, на-
сколько личность готова обратиться к 
этой проблеме, есть ли у этой личности 
это новообразование или нет, в каком 
виде оно существует, можно ли гово-
рить о существовании системы смыс-
ложизненных пластов, или выявляется 
моносмысл, нет ли так называемого 
«задержанного» смысложизненного 
развития или даже личностной дефи-
цитарности в ценностно-смысловой 
сфере, развита ли у индивида рефлек-
сия, умеет ли он «выходить за преде-
лы своего Я», видит ли собственную 
жизнь в транспективе и т .  д . Словом, 
основная задача этого этапа для пси-
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холога – исследовать и оценить вну-
тренние условия, необходимые для 
существования смысла жизни, и воз-
можные потенциальные способности 
личности для работы в этой теме .

На втором этапе работа психолога-
консультанта прямо зависит от полу-
ченных результатов . Если обнаружи-
вается, что клиент – зрелая личность, 
умеющая рефлексировать и размыш-
лять, обладающая устойчивой цен-
ностно-смысловой сферой, имеющая 
психологическое новообразование 
«смысл жизни», в нашей совместной 
работе с клиентом мы можем зани-
маться исследованием смысложизнен-
ных пластов, их наполнением новыми 
смыслами, расширением и гармони-
зацией всей этой системы, устранени-
ем в ней возможных противоречий и 
конфликтов, решением сложных жиз-
ненных задач, оказывать помощь и 
поддержку в становлении смыслов, 
связанных с противоречивыми пере-
живаниями, отношениями, мотивами, 
ценностными конфликтами, а также 
искать ресурсы для включения новых  
смыслов в систему и для реализации 
этих смыслов .

Если же оказывается, что человек 
не задумывался о смысле жизни или 
имеет моносмысл очень узкого содер-
жания, особенно если это эгоцентри-
ческий смысл, связанный с желанием 
«брать от мира», то такая работа явля-
ется достаточно сложной . Например, 
если человек видит смысл жизни 
лишь в получении удовольствия и та-
ким образом направляет свою жизнь, 
потребуется глубокая, серьёзная и 
длительная совместная работа с пси-
хологом-консультантом . Такое вза-
имодействие становится не столько 
терапевтическим, сколько коррекци-

онно-воспитательным . Необходимо 
помочь человеку увидеть, что все его 
смыслы связаны с потреблением, с 
желанием взять что-то от мира и толь-
ко для себя, что он живёт в дефиците 
смыслов, не замечает потребностей 
других людей, в том числе и своих 
близких .

Психолог при этом может встре-
титься с непониманием и отвержением 
со стороны клиента, сопротивлением 
и активизацией его защитных меха-
низмов, что может вызывать у кон-
сультанта контрпереносные чувства 
и осложнять клиент-терапевтическое 
взаимодействие . Клиент, в свою оче-
редь, может столкнуться с нежеланием 
вообще продолжать подобную работу, 
которая может представляться клиен-
ту-гедонисту не просто тяжёлой, но и 
не нужной .

В работе с системой смысложизнен-
ных пластов очень важным является 
консультирование, связанное с обра-
щением к конкретным смысложизнен-
ным пластам . В последние годы кли-
енты часто обращаются за помощью 
в наполнении возвышенного пласта . 
Удивительно, но люди страдают, когда 
начинают понимать, что не приносят 
пользы миру и другим людям . В ра-
боте с клиентами с эгоцентрическими 
смыслами задача психолога – показать 
человеку, что он берёт от мира много, 
а отдаёт мало . Нужно учить клиента 
отдавать, на образцах из области ли-
тературы, кино и искусства показы-
вать, как это делают другие, научить 
его видеть, как он получает заботу, 
тепло, внимание от окружающих его 
людей, и стимулировать его ответные 
действия . Такая работа является для 
клиента сложной, зачастую болезнен-
ной, так как приходится встречаться 
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с собственными социально неодобря-
емыми установками, с эгоистичной и 
инфантильной частью себя . Не менее 
сложно и психологу, т . к . он в этой ра-
боте является своеобразным образцом 
для клиента и в своём поведении, и в 
своих переживаниях . Клиенты, пере-
живающие собственную боль, могут 
провоцировать подобные пережива-
ния и у психолога .

Обнаружение у клиента только си-
туативных смыслов требует от психо-
лога-консультанта глубокого иссле-
дования причин такого явления . Как 
правило, это может быть обусловлено 
невызревшими внутренними услови-
ями для формирования смысложиз-
ненного новообразования . Однако об-
ращение за психологической помощью 
можно рассматривать и как появление 
внешних условий, а также как наличие 
внутренних предпосылок для форми-
рования смысла жизни . В беседах и 
диалогах с такими клиентами следует 
обращать внимание даже на едва за-
метные индикаторы смысла жизни, от-
ражающиеся в речи клиентов и их дей-
ствиях, помогать им в развитии этих 
мыслей, размышлений, активностей, 
максимально стимулировать их лич-
ностное развитие, рекомендуя чтение 
книг, просмотр фильмов и спектаклей, 
слушание музыки, посещение музеев и 
картинных галерей .

Однако гармонизация системы 
смысложизненных пластов включа-
ет в себя наполнение и ситуативного 
пласта, особенно если человек полон 
только возвышенных устремлений . 
Задача консультанта – показать чело-
веку, что удовлетворённость жизнью 
связана не только с высокими планами 
и далёкими мечтами, но и с достиже-
нием небольших ощутимых резуль-

татов . Прежде всего это определяется 
решением конкретных жизненных 
задач, обучением новым навыкам, ак-
тивным ручным и физическим трудом . 
Оторванность современного человека 
от живой реальности, погружение в 
виртуальный мир информации и от-
ношений способствует деформации 
смысла жизни . Задача психолога-кон-
сультанта обнаружить эту деформа-
цию, помочь клиенту увидеть её и вме-
сте выстроить способы гармонизации 
этой системы .

Заключение
Таким образом, обращение клиен-

та к психологу-консультанту со смыс-
ложизненной проблематикой, их со-
вместная работа по исследованию 
системы смысложизненных пластов, 
её наполнению и расширению, содей-
ствие росту широты диапазона смысла 
жизни являются важной задачей пси-
хологического консультирования, име-
ющего личностно-ориентированный 
характер и происходящего при помо-
щи диалогического взаимодействия . 
В ходе этой серьёзной экзистенциаль-
ной работы изменяются, развиваются 
клиент-терапевтические отношения, 
личность, жизнь как клиента, так и са-
мого психолога-консультанта . Именно 
такое понимание терапевтичности об-
ращения к проблеме смысла жизни 
через диалог двух самостоятельных, 
активных, зрелых личностей испо-
ведовал В .  Э .  Чудновский [10], явля-
ясь подлинным образцом Учителя и 
Наставника для всех своих учеников .

С благодарностью, 
автор .

Статья поступила в редакцию 07.02.2024
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науЧнЫе идеи В. Э. ЧудноВСкого как актуаЛЬнЫЙ реСурС 
ПроФеССионаЛЬноЙ ПодготоВки курСантоВ оБраЗоВатеЛЬнЫХ 
органиЗаЦиЙ мВд роССии к деЯтеЛЬноСти В ПодраЗдеЛениЯХ 
По деЛам неСоВерШенноЛетниХ 

Ульянова И. В. 
Московский университет Министерства внутренних дел России имени В. Я. Кикотя  
117997, г. Москва, ул. Волгина, д. 12, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Теоретический анализ психолого-педагогической концепции В. Э. Чудновского, 
способной обогатить содержание профессиональной подготовки курсантов образова-
тельных организаций МВД России к деятельности в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних.
Процедура и методы. Ведущий метод исследования – теоретический анализ, имманентно 
интегрирующий частные методы / приёмы / логические операции: гипотетическое про-
гнозирование, детализацию, синтез, классификацию, абстрагирование, конкретизацию, 
обобщение. На основе анализа психолого-педагогической концепции В. Э. Чудновского 
раскрыт ресурс в сфере образовательного процесса будущих инспекторов по делам не-
совершеннолетних.
Результаты. Теоретический анализ научных трудов В. Э. Чудновского подтвердил нали-
чие в них ресурса для решения проблем развития личности, формирования её целост-
ности, нравственности, осмысления прошлого, настоящего и будущего, осознанного 
взросления, роли образования в постижении подрастающим поколением смысла жизни, 
детско-взрослых, семейных отношений, что значимо для профессиональной подготовки 
курсантов образовательных организаций МВД России к деятельности в подразделениях 
по делам несовершеннолетних. Научные идеи В. Э. Чудновского актуальны для обогаще-
ния содержания учебных дисциплин «Психология личности», «Возрастная психология», 
«Педагогическая психология», изучаемых курсантами Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя (обучающихся по специальности 44.05.01 Педагогика и пси-
хология девиантного поведения)1. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Проведённый анализ ведущих положе-
ний научного творчества В. Э. Чудновского показал актуальность его теоретических но-
ваций в области экзистенциальной психологии (становление личности, проблемы смысла 
жизни, нравственные убеждения, осознанное взросление), а также праксеологические 
аспекты реализации смысложизненной проблематики в образовательном процессе, в вос-
питании подрастающего поколения (специальные упражнения, проектная деятельность). 
Теоретико-практическая значимость учения В. Э. Чудновского раскрывается в области 

© CC BY Ульянова И . В ., 2024 .
1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – специали-

тет по специальности 44 .05 .01 Педагогика и психология девиантного поведения (утв . прика-
зом министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15 .04 .2021 № 297) 
[Электронный ресурс] . URL: http://pravo .gov .ru/proxy (дата обращения: 24 .03 .2024) .
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профессиональной подготовки курсантов образовательных организаций МВД России в 
контексте дисциплин психолого-педагогического содержания, организованного досуга. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая концепция В. Э. Чудновского, система выс-
шего образования, образовательный процесс, курсанты, инспекторы по делам несовер-
шеннолетних, профессиональная подготовка

V. E. CHudNOVSkY'S SCIENTIFIC IdEAS AS AN ACTuAL RESOuRCE  
FOR PROFESSIONAL TRAINING OF CAdETS OF EduCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RuSSIA 
FOR ACTIVITIES IN JuVENILE AFFAIRS uNITS

Ulyanova I. V.
Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia  
ul. Volgina, 12, Moscow, 117997, Russian Federation

Abstract 
Aim. Theoretical analysis of V. E. Chudnovsky's psychological and pedagogical concept, which 
can enrich the content of professional training of cadets of educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia for activities in juvenile affairs units. 
Procedure and methods. The leading research method is theoretical analysis, which immanently 
integrates particular methods/techniques/logical operations: hypothetical forecasting, detailing, 
synthesis, classification, abstraction, concretization, generalization. Based on the analysis of 
V. E. Chudnovsky's psychological and pedagogical concept, a resource in the field of the edu-
cational process of future inspectors of juvenile affairs is revealed. 
Results. The theoretical analysis of V. E. Chudnovsky's scientific works confirmed the presence 
in them of a resource for solving problems of personality development, formation of its integ-
rity, morality, understanding of the past, present and future; conscious maturation; the role of 
education in understanding the meaning of life by the younger generation; child-adult, family 
relations, which is significant for the professional training of cadets of educational organizations 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia to work in juvenile affairs units.
V. E. Chudnovsky's scientific ideas are relevant for enriching the content of the academic disci-
plines "Personality Psychology", "Age psychology", "Pedagogical Psychology", studied by cadets 
of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot 
(students majoring in Pedagogy and psychology of deviant behavior 44.05.01). 
Theoretical and/or practical significance. The analysis of the leading provisions of 
V. E. Chudnovsky's scientific work showed the relevance of his theoretical innovations in the 
field of existential psychology (personality formation, problems of the meaning of life, moral 
beliefs, conscious maturation), as well as praxeological aspects of the realization of life-mean-
ing issues in the educational process, in the upbringing of the younger generation (special 
exercises, project activities). The theoretical and practical significance of V. E. Chudnovsky's 
teaching is revealed in the field of professional training of cadets of educational organizations 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the context of disciplines of psychological and 
pedagogical content, organized leisure. 

Keywords: psychological and pedagogical concept of V. E. Chudnovsky, higher education sys-
tem, educational process, cadets, juvenile affairs inspectors, professional training
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Введение
Постсоветский период (1991 г . – по 

настоящее время) в нашей стране ха-
рактеризуется как весьма противоре-
чивый не только в области политики, 
экономики, но и в сфере образования, 
включая высшее . Несмотря на ряд 
позитивных моментов, современная 
Россия отягощена комплексом постмо-
дернистских тенденций . Необходимо 
конкретизировать риски постинду-
стриальной эпохи, идейным фунда-
ментом которых выступает философия 
постмодернизма (Р . Барт, Ж . Бодрийяр, 
Ж . делез, Ф . Гваттари, Ж . деррида, 
Ю . Кристева, Ж . Ф . Лиотар, м . Фуко 
(Франция), дж . Ваттимо, У . Эко 
(Италия), В . Вельш (Германия), д . Белл, 
Ф . джеймисон, Р . Рорти, И . Хассан 
(США) и др . [4; 20]) . данная фило-
софская доктрина характеризуется та-
кими признаками, как консюмеризм, 
гедонизм, сексизм, индивидуализм, 
ультралиберализм (абсолютная все-
дозволенность), релятивизм, ризома, 
пассивность, конформизм, культ теле-
сного в ущерб духовному, приоритет 
сарказма, технократизма, цифровиза-
ции, пренебрежение к науке (включая 
педагогику), традиционной культуре 
(коммерциализация культуры), исто-
рии, прошлому, связи поколений, про-
грессу, морали, нравственному идеалу 
и проч . [11; 20] . В этих условиях де-
вальвации гуманизма человек нивели-
руется как субъект, способный осмыс-
лять жизнь, ответственно и творчески 
реализовать себя . Взамен миру предла-
гается «человек-номад» (от от др .-греч . 
νομάς (νομάδος) «пастух, кочевник») 
как своего рода кочевник по жизни, 
пространству, во времени, отказыва-

ющийся от общепринятых правил,  
норм [4] . 

Вместе с тем многолетнее стремле-
ние отечественной элиты перестроить 
российскую систему образования под 
требования Болонской декларации 
внесло преимущественно деструктив-
ное начало в российские традиции 
учебно-воспитательного процесса [2] . 

Всё вышеперечисленное напрямую и 
косвенно влияет на появление у значи-
тельной части подростков, юношества 
экзистенциального вакуума, фрустра-
ции (В . Франкл [13]), невроза (К . Хорни 
[14]), противоправного поведения 
(Ю . А . Простакишина [10]) и др . 

В отечественной системе воспита-
ния подрастающего поколения в гума-
нистической парадигме (сегодня она 
представлена локальными простран-
ствами) [12] немалая роль принадле-
жит как учителям, преподавателям, пе-
дагогам-психологам образовательных 
организаций, социальным педагогам, 
так и инспекторам по делам несовер-
шеннолетних (ПдН), органов внутрен-
них дел (ОВд), которым необходимо 
владеть психолого-педагогическими 
знаниями для наиболее эффективного 
решения проблем, связанных с риска-
ми культурной деструкции общества 
в целом и отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних в частности . 

Курсанты московского универси-
тета мВд России, обучающиеся по 
специальности 44 .05 .01 Педагогика и 
психология девиантного поведения, –  
это в большинстве случаев будущие 
инспекторы ПдН, проходящие раз-
личного вида практику в школах, спе-
циальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, взаимо-
действуя как с несовершеннолетними, 
так и с их родителями, педагогами . В 
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целом субъектный спектр их деятель-
ности весьма широк: подростки, юно-
шество, их родители, учителя, педа-
гоги дополнительного образования, 
а также асоциальные элементы обще-
ства, усиливающие опасности для по-
зитивной социализации подрастаю-
щего поколения . В рамках освоения 
программы специалитета выпускники 
образовательных организаций мВд 
России должны готовиться к реше-
нию профилактических, консульта-
ционных, социально-педагогических, 
диагностических, а также правоохра-
нительных, правоприменительных, 
служебных, организационно-управ-
ленческих задач профессиональной 
деятельности . 

Наряду с вышесказанным нельзя 
обойти вниманием проблему профес-
сионально-личностного становления 
самих курсантов, которых необходимо 
подготовить к предстоящей деятель-
ности в ПдН, во многом напряжённой, 
стрессогенной .

Как показывают результаты много-
численных психологических, психо- 
лого-педагогических исследований  
(А . Баттиани, Э . Лукас [4]; К . В . Кар- 
пинский, Т . В . Гижук, Н . В . Кисель- 
никова [5]; Л . м . митина [6]; 
м . Э . Паатова [8]; Т . А . Попова [9] и 
др .), значительный эффект в решении 
весьма разноплановых проблемных 
дискурсов (асоциального поведения 
несовершеннолетних, профессиональ-
ного выгорания педагогов и т . п .) на-
блюдается при обращении личности к 
вопросам смысла жизни, жизнестойко-
сти . данные феномены предстают как 
универсальные инструменты для раз-
вития самосознания, саморегуляции  
человека, его гармонизации, построе-
ния им культуросообразных жизнен-

ных перспектив . Особое место в кругу 
учёных, посвятивших свою научную 
деятельность экзистенциальной психо-
логии, центрируясь на проблеме смысла 
жизни, занимает Виль Эммануилович 
Чудновский (1924–2016) . 

Научные идеи В. Э. Чудновского, 
актуальные для подготовки 

курсантов к предстоящей 
профессиональной деятельности 

в ПДН 
Анализ научных трудов В . Э . Чуд- 

новского раскрыл их масштабность, 
глубину, культуросообразность, под-
черкнул ответственную гражданскую 
позицию учёного, его заботу о буду-
щем подрастающего поколения, педа-
гогического корпуса, российского об-
разования, страны .

Обобщая его концептуальные идеи, 
мы дифференцировали их с учётом 
содержания тех учебных дисциплин 
психологической, психолого-педа-
гогической направленности, кото-
рые изучаются курсантами указан-
ного профиля подготовки . данная 
редукция условна, однако обраще-
ние к ней позволяет уточнить науч-
но-методический потенциал учения 
В . Э . Чудновского, его психологиче-
ской теории смысла жизни .

Учебная дисциплина «Психология 
личности». для данного курса беспре-
цедентное значение имеют научные 
труды В . Э . Чудновского «Становление 
личности и проблема смысла жизни» 
[18], «Анатомия убеждений» [16], мно-
гочисленные статьи . В . Э . Чудновский 
обосновал ингративную сущность 
смысла жизни, указав на то, что «смысл 
жизни – не просто определённая идея, 
усвоенная или выработанная челове-
ком, но особое психическое образо-
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вание, которое имеет свою специфику 
возникновения, свои этапы станов-
ления и, приобретая относительную 
устойчивость и эмансипированность 
от породивших его условий, может су-
щественно влиять на жизнь человека, 
его судьбу» [17, с . 16] .

Одна из ведущих характеристик 
смысла жизни как самостоятельно-
го психического образования, по 
Чудновскому, – его амбивалентность, 
ибо он возникает в результате взаимо-
действия «внешнего» и «внутреннего», 
что требует от человека подлинной 
самостоятельности, устойчивости [17, 
с . 414] . Очевидно, что именно диалек-
тический подход к феномену смыс-
ла жизни раскрывает необходимость 
осмысления личностью возникаю-
щих противоречий, которые важно 
не только фиксировать как проблему, 
но и осуществлять нравственный вы-
бор, конкретизировать собственную 
позицию (личную, общественную, 
гражданскую, профессиональную), ре-
ализовать целеполагание, принимать 
рациональное решение, совершать 
нравственные поступки . В данном слу-
чае раскрывается глубинная сущность 
процесса самоопределения человека, 
что архизначимо для курсантов, кото-
рым предстоит взаимодействовать с 
людьми не только социально одобря-
емого, но и противоправного поведе-
ния, согласовывая факторы правово-
го контроля при нарушении закона и 
высокой культуры профессиональной 
деятельности . 

Идею адекватности смысла жиз-
ни В . Э . Чудновский развивал, опи-
раясь на точку зрения А . А . Бодалева 
[3], открывшего существование «буд-
ничного» и «высшего Я» [3, с . 30] . 
А . А . Бодалев обосновал своего рода 

ступенчатость в продвижении чело-
века от «будничного» к «высшему Я» 
через преодоление своего рода проме-
жуточных ступеней . И если представи-
тели первой группы (у которых «триви-
ально-будничное Эго») «не выходят за 
рамки обывательского существования 
и усвоенного алгоритма деятельности» 
[3, с . 30], то представители «высшего 
«Я», «в котором концентрируется его 
гражданский и профессиональный 
творческий потенциал» [3, с . 30], – это 
всегда «труженик – творец» [3, с . 31] 
(хотя, по справедливому замечанию 
А . А . Бодалева, данная группа на уров-
не общества не многочисленна, а ино-
гда «под влиянием конкретных обсто-
ятельств, вызывающих изменения в 
структуре смысла жизни, его сужение, 
вдруг начинает дрейф в сторону своего 
маленького буднично обывательского 
“Я”» [3, с . 31] .

Исходя из вышесказанного, 
В . Э . Чудновский справедливо об-
ращается к феномену адекватного, 
реалистичного смысла жизни, позво-
ляющего находить баланс между объ-
ективными условиями, необходимыми 
для его осуществления, и индивиду-
альными возможностями человека [17, 
с . 134] . При этом в обществе всегда на-
ходятся люди, которые способны пре-
одолеть традиционный баланс, выхо-
дя на «оптимальный уровень смысла 
жизни» как «гармоническую струк-
туру смысложизненных ориентаций, 
существенно обусловливающую высо-
кую успешность в различных областях 
деятельности, максимальное раскры-
тие способностей и индивидуально-
сти человека, его эмоциональный ком-
форт, проявляющийся в переживании 
полноты жизни и удовлетворённости 
ею» [19, с . 134] . 
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Знакомясь с трудами В . Э . Чуднов- 
ского, курсанты изучают сущность 
«малых» и «больших» смыслов, кото-
рые иерархичны на уровне содержа-
ния, динамики времени, и, как прави-
ло, взаимообусловлены . «Становление 
и формирование смысла жизни как 
психологического феномена определя-
ется не только содержанием “главного” 
смысла, но и характером его соотноше-
ния с другими жизненными смыслами . 
С изменением структурной иерархии 
изменяется и содержание смысла жиз-
ни» [18, с . 8] . 

При этом, осуществляя подготовку 
курсантов образовательных организа-
ций мВд России к профессиональной 
деятельности и обращая их внимание 
на идеи В . Э . Чудновского о «боль-
ших» смыслах, преподавателю важно 
поставить акцент на подвижнической 
миссии защитников правопорядка, 
готовности многих из них преодоле-
вать трудности, опасности, с которы-
ми предстоит сталкиваться, выполняя 
служебный долг, нередко совершая 
подвиг (самоотверженный, героиче-
ский поступок)1 . 

Сам В . Э . Чудновский обращался к 
деятельности сотрудников полиции 
(изучая особенности содержания и 
структуры смысла жизни у работни-
ков ГИБдд) . для курсантов это может 
стать весьма ценным научным фактом . 
В связи с этим целесообразно органи-
зовать с обучающимися (в рамках семи-
нара, практического занятия) научную 
дискуссию, рефреном которой будут 
следующие слова В . Э . Чудновского: 
«Рамки, ограничения, накладываемые 

1 Ефремова Т . Ф . Новый словарь русского 
языка: в 2 т . Т . 1 . [Электронный ресурс] . 
URL: https://www .efremova .info/word (дата 
обращения: 20 .02 .2023) .

профессиональной деятельностью, её 
сложность и напряжённость, порой 
связанная с риском для жизни, могут 
быть фактором становления опти-
мального смысла жизни» [19, с . 144] . 

Очевидно, что в целом смысложиз-
ненная проблематика крайне важна 
для личностно-профессионального 
становления не только будущих ин-
спекторов ПдН, но и курсантов лю-
бого профиля подготовки . В связи 
с этим обращение к научным идеям 
В . Э . Чудновского целесообразно не 
ограничивать сугубо учебными заня-
тиями, но и обращаться к его трудам в 
досуговое время курсантов .

Отмечая тот факт, что 
В . Э . Чудновский большое внимание 
уделял творческой, коллективной ра-
боте с детьми и молодёжью, пробуж-
дая в них интерес к процессу открытия 
смысла жизни, формирования смысло-
жизненных ориентаций, Т . А . Попова2 
продолжает дело своего учителя, науч-
ного руководителя . Уже много лет под 
её руководством в Психологической 
институте РАО реализуется молодёж- 
ный научно-образовательный проект  
«Смысл жизни и судьба . Как по-
строить собственное будущее?» [9], 
в котором участвуют школьники, 
студенты московских вузов, а также 
курсанты московского университета 
мВд России имени В . Я . Кикотя . Один 
из блоков таких занятий – оформле-
ние участниками персональных худо-
жественных проектов на различные 

2 Попова Татьяна Анатольевна – кандидат 
психологических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории консультативной 
психологии и психотерапии Федерального 
государственного научного учреждения 
«Психологический институт Российской 
академии образования» .
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темы: «дороги, которые я выбираю», 
«дом со смыслами», «Рюкзак» (мои 
ценности), «Герб моей идентичности», 
«Крылья», «Открытие», «моя Победа», 
«Погружение», «Интервью с моим ге-
роем» и др . В рамках каждой встречи 
реализуется также тот или иной кол-
лективный проект, благодаря чему 
«старшие» и «младшие» участники 
приобретают опыт сотрудничества, 
диалогового общения, у школьников 
рождается чувство доверия к предста-
вителям полиции как защитникам их 
прав .

Использование таких форм и ме-
тодов психологической работы с кур-
сантами в дальнейшем в контексте их 
повседневных учебных и внеучебных 
занятий содействует развитию у них 
интеллектуальных, творческих, орга-
низаторских, коммуникативных, реф-
лексивных способностей . 

Благодаря опыту, который курсанты 
получают в рамках указанного про-
екта, во время уже плановых учебных 
занятий они активно, с интересом 
включаются в процесс анализа соб-
ственной личности, преломляя теоре-
тические психологические положения 
через различные творческие задания, 
упражнения (например, «Линия моей 
жизни», «Герб моей личности», «Образ 
моей эмпатии (Я и моя будущая про-
фессия)», эссе «Я – человек-гуманист», 
«мой нравственный идеал» и пр .) .

Изучая личность, В . Э . Чудновский 
большое внимание уделял связи раз-
вития личности, её смысла жизни с 
возрастом, что важно представить в 
учебном курсе «Возрастная психоло-
гия». Учёный подчёркивал, что «каж-
дый возрастной период вносит сво-
еобразный “вклад” в процесс поиска 
и становления оптимального смысла 

жизни» [17, с . 136] . Он обращал вни-
мание на детство как своего рода пред-
течу, подготовительный период для 
постижения человеком смысла своего 
бытия: «Некоторые элементы смысла 
жизни закладываются ещё в детстве 
и затем “прорастают” в период взрос-
лости» [19, с . 17] . При этом законо-
мерным элементом взаимодействия 
преподавателя с курсантами может 
стать совместное обсуждение экзи-
стенциальных позиций В . Франкла и 
В . Э . Чудновского . Если первый иссле-
дователь доказывал, что смыслы суще-
ствуют сами по себе и человек их лишь 
открывает [14], то второй обосновы-
вал следующее: процесс «смыслостро-
ительства» следует рассматривать как 
«сквозной», «он как бы “прочерчивает” 
всю жизнь человека – от дошкольного 
детства и до глубокой старости, всту-
пая в сложные взаимодействия с воз-
растными, индивидуальными особен-
ностями и средовыми факторами» [19, 
с . 13] . Наряду с этим у данных учёных 
созвучны взгляды на развитие, рост 
личности, достигающей нравственной 
(ноэтической) зрелости . 

В связи с этим, обсуждая с курсанта-
ми роль возрастного фактора в станов-
лении оптимального смысла жизни, 
преподаватель дифференцирует дан-
ный вопрос на ряд научных аспектов: 

– детство и смысл жизни;
– подростничество и смысл жизни;
– юность и смысл жизни;
– взрослость и смысл жизни;
– старость и смысл жизни . 
При этом наибольшую заботу и 

тревогу у Вилена Эммануиловича вы-
зывал подростковый период, когда у 
личности происходит переоценка цен-
ностей и «разравнивается площадка 
для будущего “смыслостроительства” 
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[18, с . 136], однако в постсоветский пе-
риод подросткам как особой социаль-
ной когорте уделяется крайне мало пси-
холого-педагогического внимания [18] .

Практикой были подтверждены сле-
дующие положения научной теории 
В . Э . Чудновского и его единомышлен-
ников:

– содержание осознаваемых в эти 
годы смыслов жизни определяется 
теми жизненными проблемами, с ко-
торыми сталкивается человек;

– в процессе воспитания подрост-
ков педагогам, родителям необходимо 
обратить внимание на следующие при-
оритетные для подростков смыслы:

1) широкие социальные смыслы 
(смысловой маркёр «Я и общество»);

2) групповые смыслы (смысловой 
маркёр «Я и мои близкие»);

3) индивидуальные смыслы (смыс-
ловой маркёр «Я – для себя»);

4) эмоциональные смыслы (смысло-
вой маркёр «Я и мои внутренние пере-
живания»);

5) познавательные смыслы (смысло-
вой маркер «Я и моя сфера познания») 
[18] . 

Благодаря представленному выше 
материалу будущие инспектора ПдН 
углубляют свои знания в области эле-
ментарных смысложизненных основ, 
которые целесообразно обсуждать с 
несовершеннолетними и их родителя-
ми в процессе учебной практики, поз-
же – в предстоящей профессиональной 
деятельности, сопрягают собственное 
бытие с глубинными проблемами соб-
ственного жизнестроительства, укре-
пляя «личностный фундамент смысла 
жизни» (В . Э . Чудновский) . 

Учебная дисциплина «Педагогиче- 
ская психология», являясь интегра-
тивной, представляет собой «отрасль 

психологии, созданную для изучения 
механизмов и закономерностей про-
цессов усвоения индивидом социаль-
но-культурного опыта в образователь-
ной среде» (А . И . Савенков)1 . В рамках 
данной дисциплины курсантам, изуча-
ющим психологические закономерно-
сти образования, необходимо познако-
миться с позицией В . Э . Чудновского, 
связанной с воспитанием подрастаю-
щего поколения, где обозначены при-
оритетные компоненты личностного  
фундамента смысла жизни – это: 
«нравственная составляющая, раз-
витие способностей как фактор фор-
мирования личностного фундамента 
смысла жизни, воспитание у учащихся 
адекватного отношения к собственной 
судьбе» [18, с . 17] . 

В процессе профессиональной под-
готовки будущих инспекторов ПдН 
в московском университете мВд 
России имени В . Я . Кикотя осущест-
вляется сопровождение курсантов в 
области их научно-исследовательской 
деятельности, проводя научные изы-
скания, посвящённые, в том числе, 
нравственной проблематике, опираясь 
на мнение и В . Э . Чудновского . В част-
ности, это В . Е . Нефедьева [7] и др . 

В одно из практических занятий 
в качестве дискуссионного включа-
ется вопрос о дифференцирован-
ном обучении, которое одобрялось 
В . Э . Чудновским, т . к ., на его взгляд, 
есть ученики, у которых способности 
«рано и ярко проявляются, они как 
бы “пролонгированы” в будущее, су-
щественно определяя основную ли-
нию жизни человека, его призвание» 
[19]; а с теми, у кого способности по 
1 Савенков А . И . Педагогическая психология: 

учебник для вузов . 3-е изд ., перераб . и доп . 
м .: Юрайт, 2023 . 595 с . 
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разным причинам «блокируются», не-
обходимы иные условия обучения, 
которые позволят овладевать лич-
ностно-значимыми, «смыслообразу-
ющими» знаниями [19] . Курсантам 
предлагается альтернативная точка 
зрения, подтверждённая результа-
тами экспериментальной работы по 
реализации воспитательной системы 
«Формирование смысложизненных 
ориентаций школьников» [12] .

На основе реализации принципа 
междисциплинарности закономерной  
и актуальной для современной си-
стемы высшего образования явля-
ется экстраполяция научных идей 
В . Э . Чудновского в контекст таких 
учебных дисциплин, как философия, 
педагогика .

В первом случае раскрывается воз-
можность продемонстрировать фило-
софский аспект научного творчества 
учёного, который сопрягал философ-
ский, психологический и педагогиче-
ский дискурсы, обращённые к вопросу 
смысла жизни .

Во втором случае, изучая «Общие 
основы педагогики», курсанты – бу-
дущие инспекторы ПдН смогут более 
глубоко постичь психологические ос-
новы личностно ориентированного 
подхода в работе с несовершеннолет-
ними, погружаясь в экзистенциальные 
вопросы развития человека, изучая 
сущность воспитания и обучения де-
тей, подростков, юношества с учётом 
наиболее эффективных педагогиче-
ских методов . 

Вместе с тем значительная часть со-
держания «Социальной педагогики», 
связанной с вопросами нормативно-
сти, отклоняющегося поведения несо-
вершеннолетних, апеллирует к профи-
лактической, просветительской работе 

инспекторов ПдН, где также актуали-
зируется смысложизненная проблема-
тика . 

Расширение рамок конкретных 
учебных занятий и выход на уровень  
личностного развития обучающихся,  
уточнения их жизненной, професси-
ональной позиций предполагает об-
ращение преподавателей, психоло-
гической службы образовательных 
организаций мВд России к диагности-
ческому арсеналу, ориентированному 
на смысложизненный аспект развития 
личности, например: д . А . Леонтьев 
«Тест смысложизненных ориентаций» 
(СЖО); В . С . Котляков «методика из-
учения системы жизненных смыслов»; 
Е . Л . Фанталова методика «Уровень 
соотношения «ценности» и «доступно-
сти» в различных жизненных сферах» 
(УСЦд); среди которых важное место 
занимает Анкета «О смысле жизни» 
(В . Э . Чудновский, Г . А . Вайзер) . 

Заключение
В качестве выводов подчеркнём: на-

учные идеи В . Э . Чудновского тесно 
связаны с образовательным процес-
сом, подготовкой кадров для профес-
сий психолого-педагогического про-
филя, включая будущих инспекторов 
ПдН-курсантов образовательных ор-
ганизаций мВд России . 

Анализируя содержание преподава-
емых в системе высшего образования 
учебных дисциплин, преподаватели 
могут включать в них модуль, связан-
ный со смысложизненными ориента-
циями личности, опираясь на научные 
труды В . Э . Чудновского и его последо-
вателей .

Научные идеи В . Э . Чудновского 
значимы не только для учебного про-
цесса, но и для воспитательного, когда 
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обучающиеся включаются в образо-
вательные проекты смысложизнен-
ной направленности, на основе чего 
могут получить практику в сфере ос-
мысления собственного бытия, целе-

полагания, разрешения внутренних и 
внешних конфликтов, выбора как про-
фессии, так и модели жизни .

Статья поступила в редакцию 12.01.2024
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ПроСтранСтВеннЫе СПоСоБноСти как Фактор оБуЧениЯ  
В Среде ВиртуаЛЬноЙ реаЛЬноСти
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690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, д. 10,  
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Аннотация
Цель. Изучение влияния пространственных способностей на успешность обучения в среде 
виртуальной реальности.
Процедура и методы. Исследование проводилось при помощи методов теоретического 
обзора, психодиагностического тестирования и констатирующего эксперимента по вы-
явлению связи успешности VR-обучения c когнитивно-личностными характеристиками 
обучающегося. Учебная задача на зрительно-моторную координацию в среде виртуаль-
ной реальности построена на основе игры «Стрельба из лука», которая представлена на 
бесплатной платформе Steam.
Результаты. Получены данные о том, что наибольший обучающий эффект при работе в 
среде виртуальной реальности получают учащиеся с высоким уровнем пространственно-
го мышления.1

Теоретическая и/или практическая значимость. Обобщены результаты новейших эмпи-
рических исследований роли пространственных способностей в обучении с использова-
нием технологий виртуальной реальности, что вносит вклад в развитие педагогической 
психологии и психологии индивидуальных различий. Практическая значимость получен-
ных результатов заключается в том, что они могут быть полезны как для разработчиков 
образовательных VR-приложений, так и для педагогов, использующих в практике вир-
туальные тренажёры или другие учебные средства на основе технологии виртуальной 
реальности.

Ключевые  слова: пространственные способности, пространственное мышление, среда 
виртуальной реальности, успешность обучения

SPATIAL ABILITIES AS A FACTOR OF LEARNING IN A VIRTuAL REALITY 
ENVIRONMENT

T. Gavrilova
Far Eastern Federal University, Vladivostok  
p. Ajax, 10, o. Russian, Primorsky Territory, Vladivostok, 690922, Russian Federation 

Abstract
Aim. Studying the influence of spatial abilities on learning success in a virtual reality environ-
ment.
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Methodology. The study was conducted using theoretical review methods, psychodiagnostic 
testing, and a confirmatory experiment to identify the relationship between the success of VR 
training (virtual reality training) and the cognitive and personal characteristics of the learner. 
The training task for hand-eye coordination in a virtual reality environment is based on the game 
"Archery", which is available on the free platform Steam.
Results. Evidence has been obtained that the greatest learning effect when working in a virtual 
reality environment is obtained by students with a high level of spatial thinking.
Research implications. The results of the latest empirical research on the role of spatial abilities 
in learning using virtual reality technologies are summarized, which contributes to the devel-
opment of educational psychology and the psychology of individual differences. The practical 
significance of the results obtained is that they can be useful both for developers of educational 
VR applications (virtual reality applications) and for teachers who use virtual simulators or other 
educational tools based on virtual reality technology in practice.

Keywords: spatial abilities, spatial thinking, virtual reality environment, learning success

Введение
Технология виртуальной реальности 

всё глубже вовлекается в образователь-
ную среду [5] и обещает стать весьма 
влиятельным условием интеллекту-
ального развития и академической 
успешности школьников и студентов . 
Посредством этой технологии у поль-
зователя возникает возможность по-
грузиться в цифровую среду, которая 
симулирует реальный мир и в которой 
можно наблюдать, действовать и об-
щаться . Симуляция с разной степенью 
погружения воспроизводится при по-
мощи различных цифровых устройств: 
настольных компьютеров, планшетов, 
смартфонов или специальных налоб-
ных устройств (очков, шлемов) .

Вовлекаясь в сферу образования, 
технология виртуальной реальности 
ставит ряд новых проблем перед тео-
рией и практикой обучения . для педа-
гогической психологии одной их таких 
проблем становится проблема роли 
индивидуально-психологических раз-
личий в успешности обучения с при-
менением VR-технологий . Как пока-
зывают исследования последних лет, 
одним из наиболее важных индиви-
дуальных факторов в эффективности 

обучения в среде виртуальной реаль-
ности оказываются пространственные 
способности обучающихся .

Пространственные способности 
определяются как способность к по-
строению, управлению, сохранению 
и извлечению зрительно-простран-
ственных образов или моделей, ко-
торые позволяют людям эффективно 
структурировать информацию [6] . 
Они включают в себя такие компонен-
ты, как пространственная визуализа-
ция, пространственная ориентация, 
пространственные представления, 
мысленное вращение и простран-
ственные отношения [1] . 

Целью излагаемого исследования ста-
ло изучение влияния пространствен- 
ных способностей на успешность обу-
чения в среде виртуальной реальности .

Задачами исследования выступили 
теоретический анализ и обобщение 
результатов эмпирических исследова-
ний роли пространственных способ-
ностей в обучении с использованием 
технологии виртуальной реальности, 
а также собственное эмпирическое ис-
следование успешности решения учеб-
ной задачи на зрительно-моторную ко-
ординацию в VR-среде у испытуемых с 
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разным уровнем развития простран-
ственного мышления .

Качественные и количественные 
аспекты пространственных 

способностей в контексте  
VR-обучения

Предварительный обзор результа-
тов изучения роли пространствен-
ных способностей в VR-обучении [2] 
показал, что у неё имеются три из-
мерения индивидуальных различий 
в пространственных способностях, 
которые оказываются критичными 
для разработки образовательных VR-
приложений: степень успешности 
визуального анализа внутренних и 
внешних особенностей среды, степень 
успешности анализа статических и ди-
намических презентаций среды и сте-
пень успешности визуального анализа 
объекта «сверху» .

Внутренние особенности среды 
(«что») включают форму, размер и мо-
дель движения объектов, а внешние 
(«где») характеризуют относительное 
расположение и ориентацию объектов .  
Исследования показали, что одни люди  
могут быть отнесены к классу «про-
странственные визуализаторы визуа-
лизаторов объектов», т .  к . лучше ана-
лизируют «что», а другие – к классу 
«пространственные визуализаторы» 
как лучше визуализирующие располо-
жение объектов («где») [14] . Имеются 
также различия между людьми в сте-
пени успешности анализа статических 
(например, дом, стол, холодильник) и 
динамических объектов (автомобили,  
животные и т . п .) . По данным Жао [17],  
испытуемые с низким уровнем про-
странственных способностей прино-
сят больше пользы при анализе объ-
ектов при просмотре с перспективой 

«сверху», чем испытуемые с высоким 
уровнем пространственных способ- 
ностей . 

Пространственные способности, 
как показал ряд исследований, имеют 
ведущее значение для обучения в са-
мых различных областях, но прежде 
всего в сфере естественно-математи-
ческих наук, технологии и инженер-
ного дела [18] . Относительно недавно 
появились данные и о том, что эти 
способности важны и для успешности 
обучения в сфере гуманитарных наук – 
например, для обучения иностранным 
языкам [13; 16] .

Так, Ли и др . [13] обнаружили, что, 
несмотря на то, что изучение языка 
вовлекает в процесс обучения про-
странственные способности, этот 
важный аспект часто игнорируется . 
Специальный анализ показал, что при 
усвоении родного языка взрослый по-
средством указания на объект привле-
кает внимание ребёнка к простран-
ственным характеристикам объекта, 
который называется определённым 
словом [16] . Например, когда мать по-
казывает на объект и говорит «чашка», 
восприятие ребёнка направляется к 
тому, где находится объект, какова его 
форма, цвет и т . п . пространственные 
характеристики . При усвоении ино-
странного языка обучающемуся необ-
ходимо создать ассоциацию с эквива-
лентным словом на родном языке, но 
уже без опоры на непосредственное 
восприятие объекта и его простран-
ственные характеристики . Это обе-
дняет процесс усвоения иностранных 
слов, и потому виртуальная реаль-
ность, создавая возможность воспри-
ятия называемого объекта и действия 
с ним, может улучшить процесс усвое-
ния иностранного языка .
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Все перечисленные аспекты влия-
ния пространственных способностей 
на ход обучения, с одной стороны, 
должны учитываться разработчиками 
образовательных VR-приложений для 
повышения их обучающей эффектив-
ности, а с другой – технологические 
возможности виртуальной среды по-
зволяют компенсировать и развивать 
различные компоненты простран-
ственных способностей . При помощи 
данной технологии, например, иссле-
дователи могут создавать такую среду, 
в которой можно представить либо 
статические, либо динамические объ-
екты по отдельности или то и другое 
одновременно . При этом в ней можно 
не только видеть или слышать объекты 
и их отношения, но и активно манипу-
лировать ими . Иными словами, самое 
главное значение виртуальной реаль-
ности для обучения состоит в том, что 
она даёт обучающемуся возможности 
наблюдать и совершать движения, 
для совершения которых в реально-
сти у него сужены права на ошибку 
или очень трудоёмки, или требуют 
более дорогостоящего оборудования . 
Поэтому прежде всего стоит создать 
обучающему условия для получения 
сенсомоторного опыта, среда вирту-
альной реальности может позволить 
ему с меньшим риском и с меньшими 
финансовыми затратами сформиро-
вать практические навыки в техниче-
ской сфере . Но, как оказалось, эта сре-
да может также значительно улучшить 
усвоение и концептуальных знаний, в 
том числе и иностранных языков . 

Легаулт и др . [12] на платформе им-
мерсивной виртуальной реальности 
провели эксперимент по обучению 
американских студентов китайскому 
языку . Студенты одной группы имели 

возможность при помощи налобных 
дисплеев просматривать и взаимодей-
ствовать с различными виртуальными 
объектами, а студенты другой группы 
обучались при помощи словесных ас-
социаций слов одного языка со слова-
ми другого языка без использования 
виртуальной реальности . Результаты 
показали, что VR-группа была более 
успешна в увеличении словарного за-
паса китайского языка по сравнению 
с группой занимающихся словесными 
ассоциациями . А также и то, что при 
обучении в VR-среде больше выигра-
ли менее успешные и имеющие более 
низкий уровень пространственных 
способностей обучающиеся, в то вре-
мя как более успешные обучающиеся 
не получили значимого преимущества .  

Эти данные являются примером ар-
гументации в пользу того, что обуче-
ние в среде виртуальной реальности не 
просто улучшает обучение иностран-
ным языкам, но прежде всего полезно 
для обучающихся с недостаточно раз-
витыми пространственными способ-
ностями . 

В публикациях, посвящённых ре-
зультатам изучения когнитивных фак-
торов успешности обучения в среде 
виртуальной реальности, накопилось 
два типа данных, которые вылились 
в две противоречащие гипотезы: «ги-
потезу компенсации» и «гипотезу 
усиления» . «Гипотеза компенсации» 
основывается на данных о том, что 
наибольший обучающий эффект при 
работе в VR-среде получают учащиеся 
с низким уровнем пространственных 
способностей, в то время как для уча-
щихся с высоким уровнем эта среда не 
даёт особых преимуществ, они и без 
виртуальной реальности легко способ-
ны мысленно представлять движущие-
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ся и объёмные объекты на основе пло-
ских и статичных изображений [10; 11; 
12; 15] . Однако по данным других ис-
следователей, успешность обучения в 
среде виртуальной реальности лучше у 
обучающихся с высоким уровнем про-
странственных способностей [9; 19] . 
Из этих данных вытекает «гипотеза 
усиления», согласно которой высокий 
уровень пространственных способно-
стей позволяет обучающемуся легче 
справляться со сложностями визуали-
заций в виртуальной среде и потому 
усиливает эффект VR-обучения . По-
видимому, имеется целый ряд неуч-
тённых и не изученных пока факторов, 
которые могли бы снять противоречие 
между этими двумя гипотезами и про-
яснить специфику влияния простран-
ственных способностей на обучение 
в среде виртуальной реальности . К 
ним можно отнести, например, тип 
необходимых умственных действий, 
вовлечённость в обучение различных 
компонентов пространственной ком-
петентности обучающегося, содержа-
ние учебной задачи и т . д .

Поскольку возможность манипу-
ляции предметами в среде виртуаль-
ной реальности, по-видимому, имеет 
решающее значение для успешности 
обучения любого типа, нами было 
предпринято полевое исследование 
успешности решения учебной задачи 
на зрительно-моторную координацию 
в VR-среде у испытуемых с разным 
уровнем развития пространственно-
го мышления . мы предположили, что 
успешность выполнения учебной за-
дачи в среде виртуальной реальности 
связана с уровнем пространственного 
мышления обучающихся .  

Организация и методика 
исследования

Исследование проводилось в рам-
ках более широкого эксперимента по 
выявлению связи успешности VR-
обучения c когнитивно-личностными 
характеристиками обучающегося [3] . 
Учебная задача на зрительно-мотор-
ную координацию в среде виртуаль-
ной реальности была построена на ос-
нове игры «Стрельба из лука», которая 
представлена на бесплатной платфор-
ме Steam1 . Игра представляет собой 
высококачественную 3D-ситуацию, 
в которой испытуемый может стре-
лять из виртуального лука по движу-
щимся мишенями, набирая баллы и 
уровни в зависимости от точности и 
сложности выполняемых действий . 
Содержание данной ситуации обеспе-
чивает взаимодействие испытуемого 
с виртуальными объектами на основе 
тактильной, слуховой и исполнитель-
ской обратной связи; он также имеет 
возможность свободно перемещаться 
в пространстве . для успешного выпол-
нения задачи испытуемому необходи-
мо концентрировать своё внимание, 
следить за виртуальным окружением, 
быстро реагировать на изменения с 
использованием контроллеров, точно 
выполнять последовательность опре-
делённых действий . 

В качестве показателей успешности 
выполнения задачи фиксировались 
точность (количество попаданий) и 
сложность (максимальный пройден-
ный уровень) действий . 

Перед проведением эксперимен-
та каждому испытуемому были даны 

1 Интернет-магазин Steam . URL: https://store . 
steampowered .com (дата обращения: 
20 .02 .2024) . 
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устные и письменные инструкции по 
выполнению поставленной задачи . В 
процессе проведения эксперимента 
использовались шлемы виртуальной 
реальности HTC VIVE VR HMD с раз-
решением дисплея 1080×1200 и кон-
троллеры, входящие в комплект .

Уровень пространственного мыш- 
ления оценивался по тесту простран-
ственного мышления И . С . Якиман- 
ской, В . Г . Зархина и Х .-м . Х . Кадаяс 
(формы А и Б) [8] . Тест оценивает уме-
ния оперировать пространственными 
образами с использованием наглядной 
основы в плане геометрических форм, 
величин и пространственной разме-
щённости . максимальный балл по те-
сту – 30 баллов .

В качестве испытуемых в иссле-
довании приняли участие 35 студен-
тов (9 юношей и 26 девушек) 2 курса 
дВФУ, обучающихся по программам 
педагогического бакалавриата . Группа 

была выравнена по уровню игрового 
опыта в среде виртуальной реальности 
(студенты, имеющие хорошие навыки 
игры, не вошли в группу испытуемых) .

Полученные результаты были про-
анализированы при помощи програм-
мы IBM SPSS 19 .0 (описательная стати-
стика, Z-тест Колмогорова-Смирнова, 
корреляционный анализ, U-критерий 
манна-Уитни) . 

Результаты исследования
Описательная статистика по резуль-

татам и оценка пространственного 
мышления и показателей успешности 
выполнения учебной задачи представ-
лены в таблице 1 . 

По результатам корреляцион-
ного анализа (табл . 2), точность и 
сложность умеренно положительно 
связаны с уровнем пространствен-
ного мышления (r=0,37* и 0,35* соот-
ветственно) . 

Таблица 1 / Table 1 

Средние значения (M), стандартные отклонения (SD) и значения одновыборочного 
теста Колмогорова-Смирнова (Z) / Means (M), standard deviations (SD), and one-
sample Kolmogorov-Smirnov test (Z) values

Изучаемые переменные M SD Z p
Пространственное мышление 14,4 3,6 0,63 0,82
Точность 95,5 47,2 0,98 0,29
Сложность 8,6 4,3 1,75 0,004

Таблица 2 / Table 2

Связи между показателями успешности выполнения учебной задачи в VR-среде и 
уровнем пространственного мышления обучающихся (по Спирмену) / Relationships 
between indicators of success in completing a learning task in a VR environment and the 
level of spatial thinking of students (according to Spearman)

Изучаемые показатели Точность
r (p)

Сложность
r (p)

Пространственное мышление 0,39 (0,02)* 0,35 (0,04)
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Статистика значимости различий 
в показателях точности и сложности 
по U-критерию манна-Уитни также 
указывает на достаточную достовер-
ность различий между испытуемыми, 
разделёнными на две группы по ме-
дианному значению показателя про-
странственного мышления (U=75,5 
при р=0,02 для точности и U=82,0 при 
р=0,04 для показателя сложности вы-
полнения учебной задачи) .

Таким образом, предположение 
о том, что успешность выполнения 
учебной задачи на зрительно-мотор-
ную координацию в среде виртуаль-
ной реальности связана с уровнем 
пространственного мышления обу-
чающихся, подтвердилось . При этом 
корреляция успешности выполнения 
задачи с выраженностью простран-
ственного мышления испытуемых 
оказалась позитивной, а показатели 
успешности оказались значимо выше 
у испытуемых с высоким уровнем про-
странственного мышления . Это позво-
ляет интерпретировать полученные 
данные в пользу «гипотезы усиления» 
[9], согласно которой, как было показа-
но выше в теоретической части нашего 
исследования, от обучения в среде вир-
туальной реальности больше пользы 
получают учащиеся с высоким уровнем 
пространственных способностей . 

В то же время такой вывод может 
рассматриваться пока только как осно-
вание для дальнейших исследований 
роли различных аспектов простран-
ственных способностей при различном 
содержании обучения в среде вирту-
альной реальности . Гипотезы «усиле-
ния» и «компенсации» были выведены 
на основе результатов исследования 
обучения концептуальным знаниям и 
с использованием 3D-визуализаций . 

В нашем случае был исследован фраг-
мент модели формирования навыка 
зрительно-мануальной координации, 
которая чаще всего воспроизводится в 
виртуальных тренажёрах . 

Перспективным теоретическим 
концептом для продвижения в данной 
области представляется хорошо из-
вестная у нас теория индивидуального 
стиля деятельности Е . А . Климова и 
В . С . мерлина [4] . Согласно этой тео-
рии у человека имеются широкие воз-
можности компенсаторного преодоле-
ния в деятельности слабо выраженных 
способностей, и он может выработать 
такой стиль выполнения деятельно-
сти, который приведёт его к высоко-
му результату . Однако сложившийся 
индивидуальный стиль не всегда успе-
шен . В своё время это обнаружил в 
своих исследованиях В . Э . Чудновский 
[7], который сделал вывод, что в целом 
ряде случаев у учащихся стихийно 
формируется индивидуальный стиль, 
который не только не помогает им, но 
играет отрицательную роль, закрепляя 
негативные стороны поведения и пре-
пятствуя раскрытию способностей . 
Очевидно, что в ходе обучения в среде 
виртуальной реальности, которая нова 
для перцепции и моторики обучающе-
гося, у последнего так или иначе дол-
жен складываться индивидуальный 
стиль деятельности . И этот стиль мо-
жет быть в разной мере эффективным 
и по-разному актуализировать потен-
циал способностей обучающегося . 

Заключение
Итак, проведённое исследование по-

зволят сделать следующие выводы .
1 . Пространственные способности 

выступают как фактор обучения в сре-
де виртуальной реальности, механизм 
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влияния которого пока недостаточно 
ясен .

2 . По результатам исследований 
фактора пространственных способ-
ностей за последние годы сформиро-
вались две противоречащие гипотезы: 
«гипотеза компенсации» и «гипотеза 
усиления» . «Гипотеза компенсации» 
обосновывает данные о том, что наи-
больший обучающий эффект при ра-
боте в среде виртуальной реальности 
получают учащиеся с низким уров-
нем пространственных способностей . 
«Гипотеза усиления» объясняет ре-
зультаты, свидетельствующие о том, 
что, наоборот, в среде виртуальной ре-
альности более успешны обучающиеся 
с высоким уровнем пространственных 
способностей .

3 . Собственное эмпирическое ис-
следование успешности решения учеб-
ной задачи на зрительно-моторную 
координацию в VR-среде у испытуе-
мых с разным уровнем развития про-
странственного мышления показало, 
что более успешны были испытуемые 
с высоким уровнем пространственно-
го мышления .

Перспектива дальнейших исследо-
ваний механизма влияния простран-
ственных способностей на успешность 
обучения в среде виртуальной реаль-
ности лежит в направлении эмпи-
рического изучения взаимодействия 
различных компонентов простран-
ственных способностей с различным 
учебным материалом в VR-среде, а 
также – с учётом различных индиви-
дуальных стилей деятельности . 

Статья поступила в редакцию 30.01.2024
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