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В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования измене
ния смысла жизни под влиянием личностного кризиса у подростков мужского н женского пола. 
Анализируются способы выхода из кризиса и концепции понимания смысла. Описываются ав
торские методики для изучения смысла жизни и особенностей переживания кризисов. 

The article presents the results of theoretical and empirical research of life meaning changing under 
the influence of a personal crisis among teenagers. Ways of surmounting the crisis and concepts of 
understanding of the life meaning are analysed. The author's techniques for investigating the life meaning 
and features of crisis experience are described. 

В психологии кризис рассматривается 

как источник изменения в структуре лич

ности. Эти изменения отражают две взаи

мосвязанные тенденции. Первая включает 

в себя позитивные последствия: кризис яв

ляется шагом в новое качество, способству

ет духовному и личностному росту. Извест

ны случаи, когда страдания и лишения 

шли на пользу человеку, на долю которого 

они выпали. Например, в критической си

туации, перед лицом смерти человеку час

то открывается смысл его жизни. Недоста

ток успеха никогда не означает утрату 

смысла. В. Франкл говорит, что если вспом

нить периоды своей влюбленности, то нет, 

наверно, человека, согласившегося вычер

кнуть из своей прошлой жизни несчастную 

любовь, со всеми ее страданиями. Человек 

может совершенствоваться и развиваться 

в результате страданий; несчастная любовь 

приносит больше, чем могло бы дать мно

жество любовных побед ' . И. Ялом знако

мит нас со случаями позитивного выхода 

из кризисной ситуации: многие из супругов, 

переживших утрату, пошли дальше просто

го восстановления и возвращения на пре

жний уровень жизни, они достигли нового 

уровня зрелости и мудрости
2
. 

Мы видим, что положительный выход 

из кризиса приводит к переосмыслению 

жизни. Можно предположить, что личност

ный кризис в первую очередь является на

рушением именно смысловой сферы. Так, 

и М. Ш. Магомед-Эминов утверждает, что 

посттравматическое стрессовое расстрой

ство является расстройством смысла и 

смыслообразования. 

Вторая тенденция включает в себя не

гативные последствия, приводящие к де

структивным изменениям. На основе научно-

психологических изысканий можно выде

лить разные нарушения, к которым приво

дят кризисные ситуации: трансформация 

смысловой сферы личности: утрата или от

сутствие смысла деятельности, формирова

ние ощущения бессмысленности, образова

ние антисмыслов
3
; психопатологические 

последствия: стрессовое расстройство, со

циально-приемлемые варианты психопато

логического развития личности (невроти

ческие, психические и психосоматические 

расстройства), социально-негативные вари-

77 



П Е Д А Г О Г И К А И П С И Х О Л О Г И Я , Т Е О Р И Я И М Е Т О Д И К А О Б У Ч Е Н И Я 

анты психопатологического развития лич

ности (алкоголизм, наркомания, токсико

мания)
4
 ; изменения в структуре личности: 

появляются помехи в проявлении ценных 

сторон личности, в самореализации, пост

роении адекватных самооценок; изменение 

взаимодействия с окружающими людьми: 

изменение роли человека в группе, семье и 

обществе, прерывание отношений между 

людьми, ощущение увеличения эмоцио

нальной дистанции, отделяющей человека 

от других людей, появляется тенденция раз

говаривать с людьми с раздражением и зло

стью; соматические заболевания; наруше

ния в эмоциональной сфере. 

Отношение к кризисной ситуации как к 

возможности роста связано с более гармо

ничным образом «Я», стремлением к само

актуализации, принятием своей жизни и 

себя. Восприятие критической ситуации как 

опасности характерно дтя людей, ориенти

рованных в кризисе лишь на его негатив

ные стороны, потери и страдания
5
. При 

этом выход из кризиса неразрывно связан 

со смыслом. 

В понимании смысла жизни можно вы

делить две противоположные концепции. 

Приверженцы первой пытаются осмыслить 

жизнь через поиск объективной истины, 

при которой существует общее условие ос

мысленности. В религии в роли объектив

ной истины выступает Бог как вечная твер

дыня, вечная жизнь, абсолютное благо и 

всеобъемлющий свет разума. Религиозная 

вера ценна тем, что, как бы плохо в жизни 

ни приходилось, цель жизни у верующего 

находится за ее пределами в царсгвии Божи-

ем. И сколько трудностей ни выпало бы на 

долю человека, смысл жизни не утрачивает

ся. В случае трудностей и невзгод вера за

щищает человека от переживаний бессмыс

ленности существования, которые бывают 

у живущих ради самой жизни или успеха
6
. 

Вторая концепция - это наполнение 

жизни субъективными личными смыслами. 

Э. Фромм говорил, что существует един

ственный смысл, который человек сам при

дает своей жизни, используя силы и творя 

благо
7
. В произведении А. де Сент-Экзю-

пери содержится мысль: смысл жизни состав

ляют' простые вещи - посадить дерево, пост

роить дом, вырастить детей, прожить жизнь 

порядочным человеком, внести свой вклад в 

общее дело улучшения мира*. А. Адлер го

ворил, что не существует абсолютного смыс

ла жизни, смыслов может быть столько же, 

сколько людей, и ни один из них нельзя при

знать ложным. Истинные смыслы жизни по 

А. Адлеру - смыслы, которые могут разде

лять и принимать для себя другие люди
9
. 

С целью изучения влияния кризисных 

ситуаций на смысловую сферу подростков 

нами было проведено эмпирическое иссле

дование. Для изучения кризисных ситуа

ций, переживаемых подростками, проводи

лось пилотное исследование. По его резуль

татам был создан опросник для выявления 

типов ситуаций, оцениваемых как кризис

ные. В исследовании участвовали старше

классники и студенты первьгх курсов высших 

учебных заведений. Выборка составила 76 

человек, из них 40 мужского и 36 женского 

пола. Участникам предоставлялся список из 

64 ситуаций, предположительно определя

емых как кризисные. Перечень был состав

лен на основании анализа литературы, пси

хологических исследований и собственно

го практического опыта. Задача участников 

исследования состояла в том, чтобы отме

тать тс кризисные ситуации, которые им 

приходилось переживать. 

Полученные нами результаты обраба

тывались с помощью кластерного анализа, 

который позволил выделить 25 кластеров. 

Ситуации, оцениваемые как кризисные, 

редко исключались из списка. Все получен

ные кластеры можно условно разделить на 

пять групп. В первую группу вошли шесть 

кластеров, отражающих утрату: смерть 

родственника или друга; насилие (военные 

конфликты в мире, терроризм, сексуальное 

насилие); проживание с алкоголезависи-

мым родственником; ограбление, потеря 

имущества, стихийное бедствие; развод ро-
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дятел ей; смерть или потеря любимого жи

вотного. Вторую группу составили восемь 

кластеров, включающих ситуации взаимо

действия с окружающими: разрыв отноше

ний с другом или любимым человеком; оди

ночество; социальное отчуждение; конф

ликты с одноклассниками; коммуникатив

ные барьеры; конфликтность (частые ссо

ры между родственниками, издевательства 

со стороны сверстников, конфликт с учи-

те.'ими); переживание неловкости; страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих 

(ощущение себя «белой вороной», страх 

перед будущим, нарушение закона). Четы

ре кластера из третьей ipynnbi включают в 

себя описания кризисов, связанных со здо

ровьем: физические травмы; хронические 

заболевания; болезни; страх смерти, изме

нение здоровья члена семьи, хирургическая 

операция. В четвертую группу вошли два 

кластера, связанные с нарушением эколо

гии: з а1рязнение и разрушение окружаю

щей среды; нарушение социальной эколо

гии. В пятую группу вошли пять кластеров, 

включающих личностные кризисы: сниже

ние самоценности; разрушение стереоти

пов; чувство вины по отношению к про

шлым поступкам; плохая успеваемость, 

трудности при выборе профессии, опас

ность не получить выбранного образова

ния, смена учебного учреждения; возмож

ность оказаться безработным. 

Для исследования смысла жизни стар

шеклассников нами была проведена рабо

та по созданию специальной методики. 

Было найдено около трехсот пословиц, по

говорок и афоризмов, которые, на наш 

взгляд, отражали смысл жизни человека. 

Отобранные пословицы были предложены 

экспертам, имеющим высшее образование. 

Задача экспертов заключалась в том, чтобы 

отметить те из них, которые действительно 

могут отражать смысл жизни любого чело

века. Из общего списка было отобрано 88 

изречений. Изречения были проверены на 

ватидноегь с помощью теста смысложизнен

ных ориентации (СЖО) Д. А. Леонтьева и 

надежность с помощью проведения иссле

дования интервалом в две недели. Фактор

ный анализ полученных данных позволил 

выделить 11 факторов, распределивших 

между собой 22 высказывания и включаю

щих в себя от одного до четырех изречений. 

Каждый фактор отражал определенную сто

рону смысла жизни и был назван следующим 

образом: «добродетельность», «здоровье», 

«ценность знания», «желание оставить след 

после себя», «устойчивый и счастливый 

брак», «счастье», «знание и учение», «жизнь 

здесь и сейчас», «деньги», «реальный взг.ляд 

на вещи», «принятие конечности жизни». 

В основном исследовании участвовали 

246 учащихся старших классов, из них 122 

человека женского пола и 126 испытуемых 

мужского. На первом этапе мы разделили 

испытуемых по половому признаку и срав

нили эти группы между собой. Анализ сред

них значений по результатам исследования 

кризисных ситуаций показал, что девушки 

по сравнению с юношами в большей степе

ни переживают такие кризисные ситуации, 

как разрыв отношений (с другом, любимым 

человеком), одиночество, смерть (потеря) 

любимого животного, коммуникативные 

барьеры, разрушение стереотипов (повтор

ный брак одного из родителей, разрушение 

религиозных идеалов, появление нового 

члена семьи). При этом количество пережи

тых кризисных ситуаций в среднем в обеих 

группах было одинаковым, однако у деву

шек общий показатель силы переживания 

кризисных ситуаций более высокий по срав

нению с юношами. 

Анализ средних значений по результа

там методики для изучения смыслов по 

группам девушек и юношей показал, что 

группы имеют статистически значимые от

личия по некоторым показателям. У деву

шек по сравнению с юношами выше ориен

тация на добродетельность и счастье, а у 

юношей выше ориентация на принятие ко

нечности жизни. 

Для выявления структуры взаимосвязей 

между смыслом жизни и кризисом по дан-
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ным, полученным в группах девушек и юно

шей, был проведен корреляционный ана

лиз. В группе девушек выявлено двадцать 

шесть корреляций между переживаемыми 

кризисами и смыслами жизни, которые 

можно объяснить, учитывая социальные и 

тендерные роли. Принято считать, что жен

щины более эмоционально чувствительные, 

мечтательные, испытывают большую по

требность в общении и больше боятся оди

ночества в отличие от мужчин. Наиболее 

интегрированными показателями являют

ся «здоровье», «счастье» и «деньги». У де

вушек выявлена взаимосвязь между ориен

тацией на деньги и кризисными ситуация

ми «одиночество», «коммуникативные ба

рьеры», «конфликтность» и «чувство вины 

из-за сделанных ранее поступков». Чем 

сильнее переживаются эти кризисные ситу

ации, тем ниже ориентация на деньги, и чем 

они слабее переживаются, тем выше ориен

тация на деньги. Деньги в некоторой сте

пени являются противоположностью добро

го взаимоотношения с людьми, а девушкам, 

пережившим перечисленные кризисы, важ

нее наладить отношения с окружающими. 

Смысложизненная ориентация на здо

ровье имеет корреляцию с кризисными си

туациями «развод родителей», «физические 

травмы», «хронические заболевания» и «бо

лезни»: чем сильнее переживаются эти кри

зисы, тем меньше ориентация на здоровье, 

и чем выше ориентация на здоровье, тем 

слабее переживаются данные кризисные 

ситуации. Выявленную взаимосвязь можно 

объяснить тем, что снижение ресурса меша

ет ориентироваться на него, как на смысл 

жизни. Кризисная ситуация «развод роди

телей», вероятно, воспринимается как на

рушение здоровья семьи. 

Смысложизненная ориентация на счас

тье имеет корреляцию с кризисными ситу

ациями «проживание с алкоголезависимым 

родственником», «социальное отчуждение» 

и «конфликтность». Чем сильнее пережива

ются перечисленные кризисы, тем ниже 

ориентация на счастье, и чем выше девуш

ки ориентированы на «счастье», тем слабее 

они переживают этот кризис. Перечислен

ные кризисы, с одной стороны, затрагива

ют семью, как основную сферу реализации 

женщины, с другой коммуникативную 

сферу, имеющую большую важность для 

женщин. Вероятно, реализация этих сфер 

является важным составляющим понятия 

«счастье» у женщин, поэтому переживание 

кризисов, относящихся к данным сферам, 

вызывает ощущение беспомощности и ме

шает ориентации на счастье. 

Смысл жизни «брак» и «жизнь здесь и 

сейчас» не имеют у девушек корреляций с 

кризисами. Возможно, «брак» является для 

девушек базовой ориентацией, которая не 

меняется под воздействием кризиса. Ори

ентация на «жизнь здесь и сейчас» проти

воестественна девушкам, потому что они 

нацелены на будущее, находятся в состоя

нии ожидания, и поэтому данная смысло

жизненная ориентация не имеет взаимосвя

зей с кризисами. 

В результате исследования было выяв

лено, что в группе девушек кризисные си

туации «смерть близкого человека», «раз

рыв отношений», «смерть или потеря лю

бимого животного» не имеют взаимосвязей 

со смысложизненными ориент ациями. Дан

ный факт можно объяснить тем, что эти 

кризисы вызывают мощное экзистенциаль

ное переживание, приводящее к серьезным 

психологическим последствиям, не отра

зившимся в данном исследовании. 

В группе юношей выявлено двадцать 

пять корреляций между переживаемыми 

кризисами и смыслами жизни. Наиболее 

ни т риро в анными показателями являют

ся «знания», «реалистичность», «принятие 

конечности жизни» и «здоровье». 

У юношей смысложизненная ориента

ция на здоровье имеет взаимосвязь с кри

зисными ситуациями «физические травмы» 

и «социальное отчуждение» (публичное 

унижение, сексуальные проблемы, контакт 

с ВИЧ инфицированными): чем сильнее 

переживаются данные кризисы, тем ниже 
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ориентация на здоровье, и чем выше ори

ентация на здоровье, тем слабее пережива

ются перечисленные кризисные ситуации. 

Выявленная взаимосвязь в некоторой степе

ни копирует корреляцию, представленную 

у девушек. Вероятно, у подростков, пережив

ших кризисные ситуации, затрагивающие 

сферу здоровья, формируется установка на 

патологичность, которая мешает ориенти

роваться на здоровье, как на смысл жизни. 

Смысл жизни «принятие конечности 

жизни» имеет взаимосвязь с кризисными 

ситуациями «смерть или потеря любимого 

животного» и «хронические заболевания»: 

чем сильнее переживаются перечисленные 

кризисы, тем ниже ориентация на «приня

тие конечности жизни», и чем выше юно

ши ориентированы на конечность, тем сла

бее они переживают эти кризисы. Вероят

но, ориентация на «принятие конечности 

жизни» способствует формированию готов

ности к потере, потому что все в этом мире 

имеет свой конец. 

Смысл жизни «жизнь здесь и сейчас» 

имеет взаимосвязи с кризисными ситуаци

ями «физические травмы» и «болезни». Чем 

выше ориентация на жизнь здесь и сейчас, 

тем выше переживаются эти кризисы, и чем 

ниже ориентация на жизнь здесь и сейчас, 

тем ниже переживаются перечисленные 

кризисы. Выявленную взаимосвязь можно 

объяснить так: юноши имеют бессознатель

ную установку на то, что жить нужно, пока 

есть здоровье, в настоящем времени. Поэто

му переживание кризисных ситуаций, свя

занных со здоровьем, стимулирует к ори

ентации на жизнь здесь и сейчас. 

Выявлены взаимосвязи, которые труд

но интерпретировать в контексте получен

ных данных: смысл жизни «знания» имеет 

взаимосвязи с кризисными ситуациями 

«смерть любимого животного», «пережива

ние неловкости», «плохая успеваемость» и 

«страх смерти, изменение здоровья члена 

семьи, хирургическая операция». Ориента

ция на «реалистичность» имеет прямые вза

имосвязи с кризисными ситуациями «кон

фликтность», «страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих» и «снижение са

моценности». 

К базовым смысложизненным ориента-

циям у юношей можно отнести ориентацию 

на «учение», которая не имеет взаимосвя

зей с кризисными ситуациями, поэтому не 

изменяется под воздействием кризиса. Так

же в группе юношей выявлены кризисные 

ситуации, которые не имеют взаимосвязей 

со смысложизненными ориентациями: «на

силие», «проживание с алкоголезависимым 

родственником», «одиночество», «комму

никативные барьеры» и «нарушение соци

альной экологии». Вероятно, перечислен

ные кризисные ситуации переживаются 

юношами слабо и поэтому не включаются 

в регуляцию смысловой сферы личности. 

Таким образом, нами разработана ме

тодика, объективно оценивающая смысл 

жизни подростка. В сознании молодого че

ловека существует определенное субъектив

ное видение кризиса, которое влияет на 

смысловую сферу личности. На основе по

лученных данных можно сделать вывод, что 

кризисные ситуации по-разному влияют на 

смысложизненные ориентации подростка в 

зависимости оп пола. Выявленные особен

ности можно объяснить наличием тендер

ных различий, в частности большей эмоци

ональной чувствительностью девушек и их 

большей потребностью в общении, из-за 

чего они склонны переживать кризисные 

ситуации в среднем более сильно по срав

нению с юношами. 
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Профессиональная деятельность преподавателя высшей школы требует комплексной оцен
к и , состоящей из внешнего объективизированного плана — оценки эффективности деятельности, 
и внутреннего - субъективной оценки успешности деятельности. Внутренний (субъектный) план 
оценки профессиональной деятельности преподавателя соотносим с такими личностными компо
нентами, как самоактулнзацня - самоотношение — самооценнванне. 

Professional activity of a university lecturer requires composite assessment, which includes two 
components: external (objective assessment of activity efficiency) and internal (subjective assessment of 
activity successfulness) ones. The internal component correlates with such personal structures as self-
actualisation, self-attitude and self-estimation. 

Профессиональная деятельность препо

давателей протекает на фоне очевидных 

проблем высшей школы, среди которых -

низкий престиж в обществе профессии пе

дагога и ученого, отток высококвалифици

рованных кадров из системы образования. 

Анализируя кадровую ситуацию в высшей 

школе, исследователи отмечают, что про

изошло снижение численности молодых 

преподавателей и сокращается доля препо

давателей среднего возраста, которых от

личает высокий профессионализм и дело

вая активность. По статистике вузов, про

фессорско-преподавательский состав вузов 

представлен в основном старшими возрас

тными группами (свыше 50-55 лет), чей 

менталитет формировался в иных услови

ях, кому значительно сложнее адаптиро

ваться к нововременным процессам модер

низации высшей школы и рыночным усло

виям ее деятельности. Наличие большого 

числа преподавателей зрелого возраста, 

обладающих многогранным профессио

нальным, учебно-методическим и жизнен

ным опытом, является важным фактором 

высокого качества образования. Вместе с 
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