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Повышение интереса к смыслу жизни 

как к механизму социальной адаптации и к 
его утрате как к дезадаптивному механизму 
социальной адаптации в психологии прихо-
дится на 50–60 гг. XX в. Наиболее разверну-
тое представление о смысле жизни, на наш 
взгляд, дано в теории П. Феникса. Стремле-
ние к поиску смысла жизни он рассматривает 
как врожденную мотивационную тенденцию, 
присущую всем людям и являющуюся ос-

новной детерминантой поведения и развития 
личности.  

Как и в норме, ценности позволяют че-
ловеку с потерей зрения видеть в каждом 
конкретном случае фрагмент реализации се-
бя, благодаря чему ценности индивида ста-
новятся жизненными требованиями при ре-
шении личностных задач. 

Можно выделить следующие виды цен-
ностей человека: 
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• созидательные ценности; 
• ценности, закрепленные в переживани-

ях человека; 
• высшие ценности отношений. 
Отсутствие смысла жизни при слепоте и 

слабовидении порождает состояние экзи-
стенциального вакуума, приводящего к спе-
цифическим ноогенным неврозам. Основой 
реализации смысла жизни, по В. Франклу, 
является труд [2]. 

Понятие личностного смысла введено  
А. Н. Леонтьевым в 1947 г. По его мнению, 
человек в ходе своей жизни усваивает опыт 
предшествующих поколений людей, что 
происходит в форме овладения им знаниями. 

Личностный смысл вторичен: по отно-
шению к значению он обслуживает предмет-
ную деятельность человека как в норме, так и 
при нарушениях зрения. Личностные смыслы 
порождены мотивом деятельности к ее цели, 
т. е. мотив задает смысл и становится пред-
метом деятельности, поэтому, как и в норме, 
смысл при слепоте предметен. 

Смысл жизни зависим от значения, ко-
торое он призван субъективно получать, и 
мотива, который его порождает и является 
центром деятельности человека. Выделено 
две формулы смысла жизни человека: жизнь, 
деятельность, бытие как условие смысла; смысл 
как условие жизни, деятельности, бытия. 

Данные формулы – это условие зрелости 
личности, это все большее вхождение чело-
века в действительность, где подлинная 
жизнь человека сливается с жизнями других 
людей. Как в норме, так и при наличии де-
фекта зрения смысловые уровни регуляции 
поступков вырабатывают общие принципы, 
которые в ситуациях пересечения видов дея-
тельности могут быть реализованы с помо-
щью различных внешних действий. 

Путь смысла жизни слепых, по мнению 
Н. Ройса и Дж. Пауэла, связан с большим уров-
нем осознания действительности. Они отме-
чают роль ценностей, выступающих в каче-
стве моста между смыслом и личностью. 
Глубина смысла жизни при слепоте и слабо-
видении основана на ориентации ценностей, 
согласующихся с индивидуальностью лично-

сти, поэтому данные авторы указывают на 
связь смыслов: «Он возникает как внутрен-
няя структура индивида, как структура взаи-
модействия организм-среда. Ключ к смыслу 
жизни личности заложен в системе эписте-
мологических ценностных иерархий каждого 
индивида» [3]. 

Указанные ученые считают, что лично-
стный смысл при слепоте развивается в тече-
ние жизни человека, смещаясь с физиологи-
ческих потребностей младенческого возраста 
на ценности, характерные для старшего воз-
раста. 

Конечным источником смысла жизни 
человека с дефектом зрения являются реаль-
ные отношения, в которые включен субъект. 
Непосредственным смыслообразующим фак-
тором является мотив деятельности, т. е. од-
ни и те же действия, имея разные мотивы, 
вызывают разный смысл. 

Цепь смысловых связей прямо соотно-
сится с деятельностью путем реализации по-
требностей, поэтому в процессе социальной 
адаптации слепых каждое звено данного пу-
ти направляется вовнутрь смысловых связей. 
Понятие смысловых связей, как и в норме, 
неотделимо от смыслообразования, которое 
представляет процесс расширения смысло-
вых связей. 

Смысловые связи первого порядка ука-
зывают предмет удовлетворения потребно-
стей по отношению к смысловым связям 
второго порядка, определяющим движение 
цели, которая необходима для овладения 
смысловыми предметами. 

Таким образом, в процессе социальной 
адаптации цели приобретают смыслообра-
зующую силу по отношению к промежуточ-
ным целям. Они реализуются в практической 
деятельности субъекта, в которой открывают-
ся пути удовлетворения тех или иных потреб-
ностей, и определяется место обстоятельств и 
явлений в жизни субъекта благодаря включе-
нию в структуру смыслового опыта. 

Жизненный смысл слепых – это единица 
анализа их жизненного мира: «Сращенность 
смыслов с жизненными процессами челове-
ческого существования и их тесная связь с 
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его миром – это то обстоятельство, благодаря 
которому человеку открываются те горизон-
ты, которые выражаются в проективной по-
тенции человеческого опыта в практике лю-
дей» (Г. В. Козловская). 

К механизмам порождения смысла, спо-
собствующим социальной адаптации и раз-
витию личности с дефектом зрения, относят-
ся следующие: 1. Замыкание жизненных от-
ношений; 2. Индукция; 3. Инсайт; 4. Иден-
тификация; 5.Столкновение смыслов; 6. По-
лагание смысла. 

Развитие смыслов человека, влияющих 
на его социальную адаптацию, осуществля-
ется под регулирующим влиянием целеобра-
зования. От того, как цель опосредует дви-
жение смысла деятельности, в решающей 
степени зависит то, как сложится судьба 
смыслодеятельности (А. А. Большаков).  

Таким образом, личность с дефектом 
зрения представляет целостную систему ре-
гуляции жизнедеятельности, реализующуюся 
через отдельные смысловые структуры и 
процессы, а также логику жизненной необ-
ходимости во всех проявлениях человека как 
субъекта жизнедеятельности. 

По В. В. Столину выделяются следую-
щие системы регуляции отношений человека 
и мира, способствующих социальной адапта-
ции и развитию личности: 

1. Логика удовлетворения потребностей 
(потому что я так хочу). 

2. Логика реагирования на стимул (по-
тому что он меня привлекает). 

3. Логика предрасположенности стиму-
ла диспозиции, охватывающая психологию 
личности (потому что я всегда так делаю). 

4. Логика социальной нормативности 
(потому что все так делают).  

5. Логика смысла и деятельности (я это 
делаю потому, что это для меня важно). 

6. Логика свободного выбора (а почему 
бы и нет) отражает меру личностной зрело-
сти как ее основную дифференциально-
психологическую характеристику. 

Цели и задачи деятельности человека с 
дефектом зрения зачастую вступают в про-
тиворечия с потребностями, мотивами, 

смыслами и ценностями человека, если эти 
цели и задачи не были взращены и освещены 
опытом самой личности, осмыслены и осо-
знаны. В данном случае все это может при-
вести к утрате смысла жизни человека с де-
фектом зрения. 

Дезадаптация является причиной дегра-
дации личности и оскудения регулирующих 
мотивов деятельности и приводит, по мне-
нию М. Н. Кочинова, к оскудению деятель-
ности, в результате которого не формируют-
ся новые мотивы. Он выделил механизмы 
нарушения смысла, являющиеся дезадаптив-
ными механизмами социальной адаптации 
при слепоте и слабовидении: 

• парадоксальная трансформация какого-
то круга смыслообразований (учеба и т. д.); 

• сужение круга смыслообразования, ко-
гда мотив, сохраняя до известной степени 
побудительную силу, придает смысл относи-
тельно меньшему кругу явлений, окружаю-
щих человека. 

При слепоте в жизни человека все теряет 
смысл, поэтому необходима коррекция – 
включение субъекта в трудовую деятельность. 
Работы ученых Д. А. Михайлова, Э. А. Короб-
киной, Т. С. Ткаченко, А. Б. Фагина, С. Я. Ру-
бинштейна доказывают, что именно включе-
ние человека с дефектом зрения в деятельность 
повышает его смыслообразование. 

Характеризуя смысл жизни слепых как 
основу их социальной адаптации, исследова-
тели выделяют его позитивное влияние на 
жизнь человека и становление его личности. 
Одна из основных характеристик смысла 
жизни – это его многозначность, поэтому 
многое зависит от содержательных характе-
ристик данного феномена, а также от его 
адекватности. 

В данной статье мы придерживаемся на-
учных взглядов Д. А. Леонтьева и В. Франкла о 
том, что жизненный смысл – это особый ас-
пект, выступающий в качестве меры в созна-
нии субъекта, человек. В смыслах и ценностях 
незрячий усваивает опыт предшествующих 
поколений людей. Для выявления связи соци-
альной адаптации и уровня развития ценност-
ных ориентаций и смысловых установок сле-
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пых мы исследовали связь между смыслом 
жизни и адаптивными способностями слепых. 

Для решения задачи и выявления взаи-
мосвязи смысла жизни и адаптивных спо-
собностей слепых людей был использован 
метод математической статистики – коэффи-
циент ранговой корреляции, не требующий 
единообразия измерений, перевода измере-
ний в единую систему, поэтому являющийся 
наиболее приемлемым в данном случае для 
выявления зависимости между двумя выбор-
ками, имеющими разные шкалы и единицы 
измерения.  

Результаты вычисления коэффициента 
ранговой корреляции показали, что сущест-
вует зависимость между: 

• шкалой «цели жизни» по методике 
СЖО Леонтьева и общей адаптацией (ис-
пользовались средние значения по всем шка-
лам) по методике адаптивных способностей 
Соловьева (pэмп = 0,1884 > pкрит 0,05 = 0,026). 
Вычисления коэффициента ранговой корре-
ляции показывают обратную зависимость 
между показателями. То есть чем выше пока-
затели по шкале «цели жизни», тем ниже 
общая адаптация, и наоборот. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, чем определеннее 
цели жизни у слепых и слабовидящих людей, 
тем ниже их адаптация в обществе. 

Слепые устремлены на достижение сво-
ей цели любым способом, что занижает воз-
можности их адаптации. Например, цель 
вернуть зрение или создать семью (неважно с 
кем, лишь была семья), или купить отдель-
ную квартиру (при низкой социально-
бытовой ориентировке). 

• шкалой «цели жизни» по методике 
СЖО Леонтьева и шкалой КУ, условно обо-
значающей возбудимость, тревожность, раз-
дражительность, по методике адаптивных 
способностей Соловьева. Вычисления коэф-
фициента ранговой корреляции показывают 
обратную зависимость между показателями 
(pэмп = –0,1427 ⎢> pкрит 0,05 = 0,094), т. е., чем 
неопределеннее цели жизни у слепых, тем 
тревожнее и раздражительнее они будут про-
являть себя в процессе адаптации в обществе, 
тем ниже их адаптивные способности. 

Наличие цели помогает слепым выжить в 
сложившейся ситуации, отсутствие цели приво-
дит к травмирующим последствиям, т. е. чело-
век не знает, как реализовать себя в этой жизни, 
что повышает уровень тревожности и занижает 
возможности для дальнейшей адаптации. 

• Шкалой «процесс» по методике СЖО 
Леонтьева и общей адаптацией (использова-
лись средние значения по всем шкалам) по ме-
тодике адаптивных способностей Соловьева. 
Вычисления коэффициента ранговой корреля-
ции показывают обратную зависимость между 
показателями (pэмп = –0,1827 ⎢> pкрит 0,05 = 
= 0,031), т. е. чем выше удовлетворенность 
жизнью в настоящем у слепых людей, тем ни-
же их адаптивные способности, адаптация в 
обществе. 

При удовлетворенности жизнью в на-
стоящий момент слепому человеку хочется 
большего, возникают высокий уровень при-
тязаний и завышенные требования, не соот-
ветствующие его возможностям. Данная си-
туация отрицательно переживается, что ска-
зывается на адаптации человека в различных 
сферах жизнедеятельности. 

• Шкалой «процесс» по методике СЖО 
Леонтьева и шкалой Ц, условно обозначаю-
щей эмоциональную неустойчивость, по ме-
тодике адаптивных способностей Соловьева. 
Вычисления коэффициента ранговой корреля-
ции показывают обратную зависимость между 
показателями (pэмп = –0,1472 > pкрит 0,05 = 
= 0,084), т. е. чем выше удовлетворенность 
жизнью в настоящем у слепых людей, тем 
ниже их эмоциональная неустойчивость. 

При удовлетворенности жизнью в на-
стоящий момент наблюдается приподнятый 
фон настроения. Например, «жизнь продол-
жается, мне ничто не угрожает». 

• Шкалой «процесс» по методике СЖО 
Леонтьева и шкалой О, условно обозначающей 
впечатлительность, тревожность, комплекс не-
полноценности, тревожность по поводу своих 
действий, поведения, по методике адаптивных 
способностей Соловьева. Вычисления коэф-
фициента ранговой корреляции показывают 
обратную зависимость между показателями 
(pэмп = –0,1855 > pкрит 0,05 = 0,029), т. е. чем 
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выше удовлетворенность жизнью в настоящем 
у слепых, тем ниже их впечатлительность, тре-
вожность, комплекс неполноценности, тревож-
ность по поводу своих действий, поведения. 

Удовлетворенность жизнью дает чело-
веку стимул для дальнейшего роста и разви-
тия. В сложившейся ситуации человек не 
фиксируется на комплексе неполноценности, 
обусловленным дефектом зрения (на своих 
действиях, поступках, словах в тех или иных 
ситуациях), а живет, наслаждаясь жизнью 
такой, какая она есть. 

• Шкалой «результат» по методике СЖО 
Леонтьева и шкалой М, условно обозначаю-
щей утонченность, изысканность, интелли-
гентность, меланхоличность, по методике 
адаптивных способностей Соловьева. То есть 
чем выше показатели по шкале «результат», 
тем выше, предполагается, интеллигентность, 
воспитанность (pэмп = 0,1555 > pкрит 0,05 = 
= 0,067). Таким образом, чем продуктивнее и 
адекватно слепые люди могут оценить свою 
жизнь, тем они должны быть интеллигент-
нее, воспитанее. 

В связи с нормальным интеллектуаль-
ным развитием слепого человека жизнь при-
обретает смысл, человеку хочется попробо-
вать свои силы в различных сферах жизне-
деятельности, он начинает оценивать жизнь 
иначе, не с позиции дефекта, а с позиции 
собственной пользы для общества.  

• Шкалой «результат» по методике СЖО 
Леонтьева и шкалой С, условно обозначаю-
щей озабоченность своими мыслями, погру-
женность в себя, свои проблемы, интровер-
сия, по методике адаптивных способностей 
Соловьева. Вычисления коэффициента ран-
говой корреляции показывают обратную 
зависимость между показателями (pэмп =  
= –0,1855 > pкрит 0,05 = 0,029), т. е. чем про-
дуктивнее и адекватно слепые люди могут 
оценить свою жизнь, тем ниже их озабочен-
ность своими мыслями, погруженность в се-
бя, свои проблемы, интроверсия. 

При удовлетворенности жизнью в на-
стоящем человек вытесняет из сознания свои 
проблемы, они отходят на второй план. Фик-
сация на проблемах возникает лишь в труд-

ные периоды жизни. Это связано с отреаги-
рованием на возникшее напряжение. 

• Шкалой «локус контроля – жизнь» по 
методике СЖО Леонтьева и шкалой О, ус-
ловно обозначающей впечатлительность, 
тревожность, комплекс неполноценности, 
тревожность по поводу своих действий, по-
ведения, по методике адаптивных способ-
ностей Соловьева. Вычисления коэффици-
ента ранговой корреляции показывают об-
ратную зависимость между показателями 
(pэмп = –0,1344 > pкрит 0,05 = 0,115), т. е. чем 
выше убежденность в жизни, в ее подвласт-
ности, контроле и самостоятельности приня-
тия решений у слепых людей, тем ниже их 
впечатлительность, тревожность, комплекс 
неполноценности, тревожность по поводу 
своих действий, поведения. 

При возможности самостоятельно при-
нимать решения, снижается комплекс непол-
ноценности, обусловленный дефектом и уро-
вень тревожности, человек осознает, что он в 
этой жизни что-то представляет, что дает 
стимул для его саморазвития. 

Итак, приходим к выводу, что развитие 
смыслов и ценностей человека, влияющих на 
его социальную адаптацию, осуществляется 
под регулирующим влиянием целеобразова-
ния. От того, как цель опосредует движение 
смысла деятельности, в решающей степени 
зависит то, как сложится судьба смыслодея-
тельности. Как и в норме, ценности позволя-
ют человеку с дефектом зрения видеть в ка-
ждом конкретном случае фрагмент реализа-
ции себя, благодаря чему ценности индивида 
становятся жизненными требованиями лич-
ностных задач. Смысл и ценности – это свой-
ство интеграции личности слепых к услови-
ям эффективного развития. При слепоте в 
жизни человека все теряет смысл, поэтому 
необходима коррекция – включение субъекта 
в социальную деятельность. Именно вклю-
чение человека с дефектом зрения в деятель-
ность повышает его смыслообразование. 

Ощущая свой смысл жизни, человек с 
дефектом зрения реализует сам себя, благо-
даря чему осуществляется его личностное 
развитие. 
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Целью статьи являлось изучение особенностей генеалогического, биологиче-

ского и социального анамнеза детей в возрасте до двух лет как одного из критери-
ев при комплексной оценке состояния здоровья последних. В качестве испытуемых 
выступили мамы детей первого и второго года жизни в количественном составе 
86 человек (из них 46 женщин являются мамами детей первого года жизни и 40 – 
мамами детей второго года жизни, средний возраст 25,0±5,4 года). Показано на-
личие взаимовлияния между эмоциональными реакциями и состоянием матери во 
время беременности и в постнатальный период развития ребенка.  

Ключевые слова: анамнез, пренатальный, интранатальный и перинаталь-
ный периоды. 
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PECULIARITIES OF INDIVIDUAL DEVELOPMENT OF 1–2-YEAR-OLD CHILDREN 

IN A PROVINCIAL CITY  
 

The purpose of the work is to investigate the peculiarities of the genealogical, 
biological and social anamnesis of children (1–2 years old) as a criterion in the com-
plex estimation of the children’s health. 86 mothers (46 mothers of the 1-year-old 
children and 40 mothers of the 2-year-old children, average age 25,0±5,4 years) took 
part in the investigation. The mutual influence between mothers’ emotional reactions 
during pregnancy and the postnatal period of the children’s growth is shown.  

Key words: anamnesis, prenatal, intranatal and perinatal periods. 
 
Введение. В процессе развития организм 

тесно взаимодействует с окружающей средой 
[5], поэтому эффективность его функциониро-
вания в существенной мере определяется мор-
фофункциональной зрелостью физиологиче-
ских систем и адекватностью средовых факто-
ров функциональным возможностям организ-
ма [6]. Если формирование плода и новорож-

денного осуществляется в условиях негативно-
го биологического и социального влияния, то 
последствия усугубляются и проблему можно 
обозначить как особо важную, ведь частота 
патологии у плода и новорожденного в значи-
тельной степени предопределяет как постна-
тальное развитие ребенка, так и здоровье 
взрослого человека [3]. 


