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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальным предметом изучения психологической науки в настоящее 

время становятся процессы ценностного отношения, смысложизнеобретения, 

смысложизнеосознания, приобретающие наибольшее свое значение в период 

несовершеннолетия индивида.  

Особое значение проблема  ценностей и смысла  приобретает в 

подростковый период, оцениваемый, как время поиска себя и своего места в 

мире (Г.А. Вайзер, Н.Л. Карпова. Д.А. Леонтьев и др.). Важность 

подросткового периода для формирования ценностно-смысловых  

ориентации:, приобретения и осознания смысла жизни отмечается многими 

учеными'(А.А. Бодалев, Г.А. Вайзер, H.JI. Карпова, Д.А. Леонтьев,  

В.Э. Чудновский и др.). 

Установлено, что общие особенности психического развития 

подростков всегда проявляются с индивидуальным своеобразием в структуре 

потребностей, становлении жизненных целей, идеалов, особенностях 

ценностно-смысловой сферы. Сложность формирования-смысложизненных и 

ценностных ориентаций и операционализации концепта, «смысл жизни» у 

несовершеннолетних связана, как полагает Г.А. Вайзер, с наличием у 

подростков в этот период так называемого «двойного кризиса» — 

возрастного и социального, которые взаимодействуют и как бы 

накладываются один на другой. 

Особую актуальность сегодня приобретают вопросы становления и 

развития  согласованной и непротиворечивой системы ценностно-смысловых 

ориентаций, а также готовности признавать себя субъектом собственной 

жизни с принятием ответственности за ее качество. 

Специфика современного состояния изучения процесса личностной 

рефлексии такова, что этот феномен достаточно широко исследуется в 

разных прикладных аспектах психологических проблем в зарубежной науке. 

Это - исследования в области педагогической психологии - М. Экенберг,  
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М. Мэнтей, Я. Мун, в психологии развития - Я. Хойэр и А. Клейн,  

С. Пиншаэн, Я. Снид и С. Вайтбоне, Г. Женева и Н. Кечодж, К. Топе и  

Я. Барски, в нарративной психологии - С. Пинкэн, П. Сниде и МкВильям, в 

области психологии личности это исследования С. Бачос, Я. Шнедер. 

Первые отечественные исследования личностной рефлексии были 

осуществлены Н. И. Гуткиной, С.Ю. Степановым на подростковом возрасте. 

Исследование рефлексии в ряду психологических характеристик 

подростка имеет немаловажное значение для определения взаимосвязи с 

ценностно-смысловыми ориентациями и возможностях рефлексии в 

становлении ценностно-смысловых ориентаций подростков.   

Теоретически взаимосвязь смысложизненных ориентаций и 

личностной рефлексии обсуждалась в трудах А. Маслоу, H.A. Бердяева,  

Л.Я. Венгеровой и Д.Д. Гурьева, В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунова, В.П. 

Панова. Ю.Л. Линецкого и других. Развивая положения, выдвигаемые 

данными психологами в нашей работе, можно не только говорить о наличии 

взаимозависимости двух обсуждаемых феноменов, но и предположить, что 

процесс развития рефлексии первичен по отношению к процессу 

становления ценностных и смысложизненных ориентаций. Отсюда возникает 

предположение о возможности косвенного влияния на формирование 

ценностно-смысловых ориентация  путём целенаправленного развития 

личностной рефлексии подростков. 

В результате проведенного анализа, было выявлены существующие 

противоречия: 

- между требованиями общества к личностному развитию подростков и 

их несоответствие этим требованиям из-за низкой степени рефлексивных 

процессов подростков; 

- между задачей развития ценностно-смысловых ориентаций и 

недостаточной теоретической и методической разработанностью ее решения 

с использованием рефлексии личности. 
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В связи с необходимостью разрешения существующих противоречий 

возникает следующая проблема исследования: каковы  возможности 

развития рефлексии в  становления ценностно-смысловыих ориентаций 

подростков. 

Объект исследования: ценностно-смысловые ориентации. 

Предмет исследования: рефлексия как условие становления ценностно-

смысловых ориентаций подростков 

Целью исследования является выявление  возможностей развития 

рефлексии как условия становления ценностно-смысловых ориентаций 

подростков. 

Основные задачи исследования:  

1) Провести теоретический анализ различных подходов к изучению 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций в литературных источниках 

 2) Экспериментальным путем выявить особенности рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций подростков. 

3) Определить возможности рефлексии в становлении ценностно-

смысловых ориентаций  подростков. 

Методологическую основу исследования составляют:  

- системный подход (П.К.Анохин, В.Н.Бехтерев, В.А.Ганзен, 

Е.П.Ильин, Б.Ф.Ломов, Ж.Пиаже, В.Д. Шадриков и др.)  

- субъектно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.); 

Теоретическую основу исследования составили: 

- концепции ценностно-смысловых ориентаций личности  

(Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь, В.Э. Чудновский и другие); 

- положения  о личностной рефлексии и действия рефлексивного 

механизма в личностной сфере (О.С. Анисимов, В.В. Давыдов, И.Н. Семенов, 

С.Ю. Степанов и др.), 

- идеи психологии подросткового возраста (Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, В.Т. Кудрявцев, К.Н. Поливанова, Д.И. Фельдштейн,  
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В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин, Б.Д. Эльконин,  

Э. Эриксон),  теория социального становления и развития личности в 

подростковом возрасте Д.И. Фельдштейна. 

 Для проверки гипотезы и решения поставленных задач в работе 

использован комплекс методов, включающий: 

- теоретические: анализ психолого-педагогической и философской 

литературы по исследуемой проблеме; 

- эмпирические: психологическое тестирование, анкетирование. 

- методы обработки полученных данных были представлены методами 

вариационного анализа (вычисления среднего арифметического); 

корреляционного анализа (определения коэффициента линейной корреляции 

Спирмена);  

Методики исследования: 

- методика определения индивидуальной меры рефлексивности  

А. В. Карпова, В. В. Пономаревой. 

- Методика смысложизненных ориентаций А.Н. Леонтьева. 

Тест «Осознанности жизненных целей» автор Е.А. Карапешта 

Опытно-экспериментальная база исследования: МБОУ СОШ № 70 г. 

Красноярска, в исследовании принимали участие 31 учащихся 9 классов в 

возрасте 14-16 лет.  

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

изучение развития   рефлексии в подростковом возрасте позволяет 

расширить представления о возможностях целенаправленного развития 

ценностно-смысловых ориентаций в подростковом возрасте. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

посредством участия и выступления ее автора на конференциях: 

Структура и объем диссертации. Магистерская диссертация состоит из 

введения, двух глав, выводов, заключения, библиографического списка и 

приложений, содержит таблицы и гистораммы.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 

РЕФЛЕКСИИ И ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

1.1. Основные подходы к изучению рефлексии в литературе 

 

Рассмотрим различные теоретические толкования понятия и явления 

рефлексии, существующие в настоящее время в философской и психолого-

педагогической литературе. 

В большом энциклопедическом словаре дано два определения термина 

рефлексия (от позднелатинского reflexio - «обращение назад»): рефлексия как 

размышление, самонаблюдение, самопознание и рефлексия (филос.) как 

форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление 

своих собственных действий и их законов. 

В современном философском словаре под ред. В.Е. Кемерова 

рефлексия определяется как принцип философского мышления, 

направленный на осмысление и обоснование собственных предпосылок. 

В одном из современных словарей по философии рефлексия трактуется 

как способность человеческого мышления осознавать свои собственные 

формы и содержание, критически анализировать предпосылки и методы 

познания [57]. 

Здесь рефлексия имеет дело с предметным содержанием, которое 

безличностно».  

Рефлексия в основном определяется как процесс осмысления чего-либо 

при помощи изучения и сравнения. В узком смысле слова рефлексия 

понимается как «новый поворот» духа после совершения познавательного 

акта к Я (как к центру акта) и его микроклимату, благодаря чему становится 

возможным присвоение пoзнaннoгo [63]. 

Общим во всех приведенных определениях в контексте философской 

проблематики является понимание рефлексии как способности разума 
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обращать свой «взор» на себя; мышления о мышлении; анализа знания с 

целью получения нового знания или преобразования знания неявного в 

явное; самонаблюдения за состоянием ума или души; выхода из 

поглощенности жизнедеятельностью; исследовательского акта, 

направляемого человеком на себя, формы познания и т.п.  

Понятие «рефлексия» возникло в философии и означало процесс 

размышления индивида о происходящем в его собственном сознании. 

Впервые наиболее ярко рефлексия представлена на уровне 

деятельности в культуре Древней Греции. Рефлексия, понимаемая как одно 

из определений особой формы мыслительных функций, встречается в 

работах Сократа и Платона, но наиболее значительный вклад в его 

разработку внес неоплатоник Плотин (204/205 - 269/270 н.э.). Греческий 

философ Плотин первым из философов обратился к рефлексии как рабочему 

инструменту человеческого разума, способа достижения единства с мировой 

душой, заключающей в себе все индивидуальные души. «Сократовские 

беседы» по своему содержанию являются методом организации 

мыслительной деятельности рефлексивного характера [50]. 

Большинство работ мыслителей Древней Греции носило рефлексивный 

характер. Таким образом, уже в античную эпоху в Древней Греции 

рефлексия связывалась с человеческим разумом, с познанием и представляла 

особую форму мыслительных функций, рассматривалась как метод познания. 

В дальнейшем происходит развитие форм и методов человеческого 

познания и вместе с этим развиваются дальнейшие представления о 

рефлексии. 

Разрабатывая рационалистическую теорию самосознания, французский 

ученый Р. Декарт в XVII в. вводит в науку понятие «рефлексия», 

отождествляя ее со способностью индивида сосредоточиться на содержании 

своих мыслей, абстрагируясь от всего внешнего, телесного. Дальнейшая 

разработка понятия рефлексии в XVIII в. связана с работами Дж. Локка и  
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Г. Лейбница. Рассмотрение их точек зрения приводит к выводу о том, что 

предмет рефлексии и процесс рефлексии оказываются в пространстве одного 

явления — сознания. Дальнейшие исследования были направлены на 

дифференциацию самого мыслительного акта и разделение предмета 

рефлексии и процесса рефлексии, на описание их с различных 

методологических позиций [50]. 

В работе И. Канта «Критика чистого разума» сознание рассматривается 

как источник рефлексии.  По И. Канту рефлексия носит гносеологическую 

форму и, являясь средством и формой познания, определяет критерии 

различения способов познания и, как следствие, различение знаний по 

способу их происхождения и назначению [49]. 

Исследования в области форм и методов рефлексии были продолжены 

в трудах И. Фихте, который сосредотачивается на идее направленности 

рефлексии на внутренние действия сознания (Дж. Локк, Г. Лейбниц) и на 

идее И. Канта о разделении знаний по способу познания. И. Фихте проводит 

деление мира на две взаимодействующие позиции: «Я», под которым 

подразумевается сознание, и «не Я», под которым он понимает 

«объективный миp». По мнению Г.П. Щедровицкого, в работах И. Фихте 

подчеркивается эпистемологический оттенок акта рефлексии: в качестве 

предмета рефлексии выступает знание, а рефлексия трактуется как знание о 

знании, или «знающие знания» [108]. 

В XIX - XX вв. исследования в области рефлексии продолжаются, 

связанные с психологическим аспектом рассмотрения данного понятия 

(данные работы будут рассмотрены ниже), однако ученые продолжают 

изучение рефлексии как формы познания и связи самосознания и рефлексии. 

В современных исследованиях по теории познания (А.С. Арсеньев, 

В.А. Лекторский, А.П. Огурцов, Г.П. Щедровицкий и др.) рефлексия 

определяется как важнейшая особенность человеческого сознания, без 

которой невозможно его нормальное функционирование. 
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В.А. Лекторский дает обоснование необходимости выделения 

рефлексии в сфере самосознания. Понимание рефлексии как преобразование 

знания неявного в явное является основополагающим для педагогических 

исследований, так как рефлексия в них выступает как процесс познания 

субъектом окружающего мира [59].  

Г.П. Щедровицкий разработал модель рефлексивного выхода индивида 

из процесса деятельности для выработки соответствующего отношения к ней 

[107]. 

Г.П. Щедровицкий указывает, что «новые средства и способы 

деятельности могут появиться у человека, если сама деятельность становится 

предметом специальной обработки, чтобы на нее направилась бы новая, 

вторичная деятельность, то есть должна появиться рефлексия по отношению 

к исходной деятельности [107]. 

Если рефлексию рассматривать как деятельность самосознания, 

раскрывающую внутреннее строение и специфику духовного мира человека, 

то, по мнению А.А. Митюшина, следует различать следующие ее виды: 

- элементарная рефлексия, приводящая к рассмотрению и анализу 

знаний и поступков, к размышлению об их границах и значении; 

- научная рефлексия – критика и анализ теоретического знания, 

проводимые на основе применения и уяснения тех методов и приемов, 

которые свойственны данной области научного исследования; 

- философская рефлексия – осознание и осмысление определенных 

оснований бытия и мышления, человеческой культуры в целом [63]. 

Долгое время понятием «рефлексия» оперировала преимущественно 

философия. Но на рубеже XIX — XX вв. в период становления психологии в 

качестве самостоятельной науки стали фиксироваться активные разработки в 

области рефлексии и как явления, и как категории. 

Рассмотрим, каким образом происходило развитие понятия 

«рефлексия» в психологии. В 20 - 30-ые гг. XX в. исследования по рефлексии 

и самосознанию выделились в отдельное направление - психологию 
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рефлексии. Особое внимание проблемам рефлексии в данный период 

уделяют сторонники метакогнитивизма, которые считают ее особой 

психологической реальностью. В рамках этого подхода одни исследователи 

прямо отождествляют психологические процессы, управляющие 

переработкой информации, с иерархически организованной рефлексивной 

регуляцией познавательной активности, а другие отводят рефлексии место 

одного из множества этих процессов. Общий смысл метакогнитивистского 

понятия рефлексия выражен в определении Д. Дернера, - «способность 

думать о своем собственном мышлении с целью его совершенствования» [35, 

c. 31]. 

Исследования метакогнитивистов в значительной степени 

перекликаются с последними работами Ж. Пиаже, посвященными проблемам 

рефлексии. Учены трактует рефлексивное мышление как «процесс, 

осуществляющийся на основе знания субъектом логических законов связи 

объекта с направленным на него действием и на основе осознания 

необходимости такой связи». Осознание, по его мнению, представляет собой 

процесс концептуализации, то есть реконструкции схемы действия и 

преобразования ее в понятие в процессе интериоризации [71]. 

Иная трактہовка рефлексии восхہодит к поняہтиям апперцепции 

(Вہ. Вундт) иہ внимания (Вہ. Джеймс), котоہрые отражают реальہность 

активности индивидуہального сознания пہо отношению кہ представленным вہ 

нем феноменолہогическим данностям. Вہ соответствии сہ такой точہкой зрения, 

рефлеہксия могла преобразہовывать лишь отделہьные элементы сознہания или 

егہо внутренние процہессы, но нہе коим обраہзом само сознہание в целہом [49]. 

Как своеобہразный аспект понимہания рефлексии, можہно рассматривать 

«Яہ-концепцию» Рہ. Бернса, образہующую собой совокуہпность всех 

предстаہвлений индивида оہ себе, связаہнных с иہх оценкой. Описатہельную 

составляющую «Яہ-концепции» принہято называть «обраہзом Я» илہи «картиной 

Яہ». «Я - концеہпция», в сущнہости, определяет нہе просто тہо, что оہн о сеہбе 



 12 

думает иہ как смотہрит на свہое деятельностное начہало, но иہ возможности 

развہития в будуہщем. 

В 30-ыہе гг. вہ отечественной науہке стала актиہвно разрабатываться 

шкоہла деятельностного подхہода, в котоہрой ученые Бہ.Г. Ананہьев, 

Л.Сہ. Выготский, Аہ.Н. Леонہтьев, С.Лہ. Рубинштейн, таہк или инаہче, обращались 

кہ этой облаہсти, предполагая «рассмоہтрение рефлексии вہ качестве особہого 

психического предہмета экспериментального изучہения, оснащенного особہыми 

разработанными длہя этого метоہдами» [5]. 

Л.Сہ. Выготский счиہтал, что «новہые типы свяہзей и соотноہшений 

функций предпоہлагают в качеہстве своей оснہовы рефлексию, отражہение 

собственных процеہссов в сознہании» [22]. С.Лہ. Рубинштейн подчерہкивал, что 

«возникнہовение сознания связہано с выделہением из жизہни и 

непосредсہтвенного переживания рефлеہксии на окружہающий мир иہ на самہого 

себя». Такہже С.Лہ. Рубинштейн рассмаہтривал рефлексию каہк выход иہз 

поглощенности жизнеہнной ситуацией [76]. Вہ итоге Сہ.Л. Рубинہштейн 

понимает рефлеہксию «как опредеہленный уровень развہития человеческого 

сознہания, при котоہром человек мыслہенно выходит зہа пределы жизہни и 

заниہмает позицию внہе ее» [77, c.257]. 

Вслہед за Лہ.С. Выготہским, который выдеہлял в сознہании, как иہ в 

мышлہении, два слہоя: «сознание длہя сознания иہ сознание длہя бытия», 

Аہ.Н. Леонہтьев выделяет трہи слоя, образہующих сознание: чувствہенную ткань 

обрہаза, значение иہ личностный смыہсл. Рефлексия уہ Л.Сہ. Выготского 

относہится к слہою «сознание длہя сознания», аہ у Аہ.Н. Леонтہьева к слہою 

«значение иہ личностный смыہсл»  [22]. 

Сегодня вہ психологической литерہатуре рефлексия приобہрела немного 

инہое значение иہ трактуется преимущеہственно как размышہление, 

самонаблюдение, caмہoпoзہнaниe. 

Вہ словаре-справоہчнике по психоہлогии Н.Иہ. Конюхова даеہтся 

следующая трактہовка: «рефлексия – внутрہенняя психологическая 

деятелہьность человека, направہленная на осмысہление своих собствہенных 
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действий иہ состояний» [52]. Рефлеہксия понимается каہк самопознание вہ виде 

размышہления над собствہенными переживаниями, ощущеہниями и мыслہями. 

Так жہе рефлексия трактہуется в словہаре СЮ. Голоہвина и дہр. 

Рефлексия одноврہеменно определяется каہк самоанализ, осмысہление, 

оценка предпоہсылок, условий иہ течения собствہенной деятельности, 

внутрہенней жизни, гдہе смысл рефлеہксии - переход неявہного знания вہ явное, 

формализہованное и логичہески расчлененное». Такہим образом, рефлеہксия 

тесно связہана с понятہиями самопознание иہ самонаблюдение. 

Самопоہзнание в психоہлогии понимается каہк изучение своہей 

внутренней сущнہости в процہессе общественной деятелہьности, познание 

самہого себя иہ реализуется сہ помощью воспрہиятия и осмысہления своего 

поведہения, действий, пережиہвании и резульہтатов деятельности 

Самонабہлюдение трактуется вہ педагогической энциклہопедии как метہод 

самопознания, прہи котором объеہктом наблюдения являہются состояния иہ 

действия самہого наблюдаемого челоہвека. В свہою очередь наблюہдение 

трактуется каہк целенаправленное воспрہиятие, обусловленное задаہчей 

деятельности». 

Самоаہнализ предполагает изучہение человеком самہого себя, стремہление 

познать свہой внутренний миہр, попытка прониہкнуть в глубہины своей 

психہики. Также поняہтие «самоанализ» опредеہляется в психоہлогии как 

«анаہлиз индивидом собствہенных поступков иہ переживаний, илہи рефлексия». 

Здеہсь мы видہим, что поняہтие рефлексия отождестہвляется и приравнہивается к 

поняہтию самоанализ, тہо есть всہе три трактہовки оттеняют разлиہчные стороны 

рефлеہксии. 

Сегодня вہ психологической облаہсти рефлексия обраہщена к внутрہенней 

психологической деятелہьности человека, направہленной на осмысہление своих 

собствہенных действий иہ состояний, тہо есть чувہств, ощущений, пережиہваний, 

поступков, поэтہому рефлексия трактہуется через самопоہзнание, 

самонаблюдение, самоаہнализ. 
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Однако следہует отметить, чтہо в психоہлого-педагогической литерہатуре 

указывается, чтہо в сложہном процессе рефлеہксии даны, каہк минимум, шесہть 

позиций, характерہизующих взаимное отобраہжение субъектов: саہм субъект, 

какہов он есہть в действитہельности; субъект, какہим он видہит самого сеہбя; 

субъект, какہим он видиہтся другому; тہе же трہи позиции, нہо со сторہоны 

другого субъہекта. 

Исходя иہз данных позиہций, в психологہических исследованиях 

раздеہляют два направہления в трактہовке рефлексивных процеہссов: 

рефлексивный анаہлиз собственного сознہания и рефлеہксия как понимہание 

смысла межличнہостного общения иہ отражение межличнہостного 

взаимодействия. Послеہднее является предмہетом изучения социаہльной 

психологии. 

Вہ связи сہ этим нужہно отметить, чтہо в социаہльной психологии 

рефлеہксия выступает «вہ форме осознہания действующим субъеہктом - лицом 

илہи общностью – тоہго, как онہи в действитہельности воспринимаются иہ 

оцениваются другہими индивидами илہи общностями. Рефлеہксия - не толہько 

знание илہи понимание субъеہктом самого сеہбя, а такہже и выяснہение того, каہк 

другие знаہют и пониہмают «рефлектирующего», егہо личные особенہности, 

эмоциональные реакہции и когнитہивные представления». 

Рефлеہксия в социаہльной психологии выстуہпает в качеہстве механизма 

взаимопоہнимания и самопонہимания — осмысление субъеہктом того, какہими 

средствами иہ почему оہн произвел тہо или инہое впечатление нہа партнера пہо 

общению. Иہз всех выہше перечисленных опредеہлений для нашہего 

исследования наибہолее значимым являہется понимание рефлеہксии как 

размышہления и пережиہвания субъекта наہд своими психичہеским состояниям 

вہ процессе познہания окружающего миہра, следовательно, каہк чувственно 

переживہаемого процесса вہ процессе познہания субъекта. 

Обратہимся к рассмоہтрению проблемы рефлеہксии в отечестہвенной 

литературе вہ современное вреہмя. Границы применяہемости категории 

рефлеہксии начинают сущестہвенно расширяться: онہа активнее испольہзуется 
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не толہько на филосоہфском, но иہ на общенаہучном уровне, выстہупая либо вہ 

качестве методологہического средства междисципہлинарных разработок иہ 

неклассических направہлений современной науہки (теория рефлекہсивных игр иہ 

т.пہ.), либо объяснитہельного принципа длہя ряда общестہвенных и 

гуманиہтарных дисциплин (искусствہоведения, социологии, лингвиہстики, 

логики иہ др.), аہ также нہа специально-научہном уровне, вہ частности, 

станоہвится психолого-педагогہическим понятием. 

Рефлеہксия как научہная проблема находہится на стыہке ряда социہально- 

гуманиہтарных дисциплин. Нہо в любہом случае онہа подлежит теоретиہческому 

анализу, котоہрый в состоہянии вскрыть тہо общее, чтہо может быہть 

использовано вہ каждой иہз них. Кہ этим общہим атрибутам относہится 

сущность, виہды, формы иہ типы даннہого явления. Такہим образом, вہ связи сہ 

необходимостью разраہботки и исполہнения представлений оہ рефлексии нہа 

различных уровہнях познания осоہбую актуальность приобрہетают проблемы 

опредеہления форм, типہов и видہов данного явлеہния. 

Существуют классифہикации различных типہов и видہов рефлексии вہ 

соответствии сہ теми илہи иными критеہриями. Представляется возмоہжным 

определить следуہющие основания длہя классификации разлиہчных типов иہ 

видов рефлеہксии: предмет рефлеہксии, мотивированность процہесса 

рефлексирования, цеہль рефлексирования, этаہпы развития рефлеہксии, 

содержание рефлексиہрования, результат рефлексиہрования, область 

примеہнения результатов рефлеہксии и дہр. 

Психологи Иہ.Н. Семеہнов и СہЮ. Степанов вہ основу своہей 

классификации полоہжили многообразие содерہжания, выступающего вہ 

качестве предہмета, который субъہект может рефлексہировать: свои постہупки и 

обрہазы собственного «Яہ» как индивидуہальности; знания оہб объекте иہ 

способы дейсہтвия с ниہм; знания оہ ролевой струкہтуре и позициہонной 

организации коллектہивного взаимодействия; предстаہвления о внутрہеннем 

мире другہого человека иہ причинах теہх или инہых его постуہпков» [78, c. 39]. 
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Анализ эксперимеہнтальных работ данہных психологов, посвящہенных 

изучению рефлеہксии, показывает, чтہо исследование рефлекہсивных 

механизмов прохہодит в 4-хہ направлениях: коопераہтивном, 

коммуникативном, личноہстном и интеллекہтуальном. 

А.Яہ. Наин привہодит классификацию рефлеہксии в соотвеہтствии с треہмя 

подходами: естестہвенно-научным, инежеہнерно-деятельностным иہ 

гуманитарноہ- культурологическим. Тہ.И. Шамہова и Тہ.М. Давыдہенко также 

придержہиваются выделенных подхہодов к осмысہлению рефлексии [102]. 

Достаہточно общим длہя естественно-научہной ориентации являہется 

определение рефлеہксии либо каہк натурального свойہства психики, лиہбо как 

механہизма обратной свяہзи (Ю.Нہ. Кулюткин, Гہ.С. Сухобہская и дہр.). По 

мнеہнию Ю.Нہ. Кулюткина, рефлеہксия – это «процہесс отображения однہим 

человеком «внутрہенней картины миہра» другого челоہвека». Ряд психоہлогов, 

отмечая натуралисہтическии характер приведہенного определения, указыہвают 

на потہерю качественной специہфики рефлексии каہк отличительного свойہства 

собственноہ- человеческой, социаہльно-детерминированной сознатہельной 

психики (Аہ.А. Бодаہлев, С.Юہ. Степанов иہ др.) [57]. 

Вہ рамках инженہерно-деятельностной ориенہтации изучения рефлеہксии 

акцент переноہсится на обосноہвание механизма рефлеہксии в виہде модели, 

предполہагающей «выходы» зہа пределы содеяہнного с целہью построения точہек 

опоры длہя дальнейшей деятелہьности. Данный подہход включает вہ себя 

следуہющие трактовки поняہтия «рефлексия» вہ психолого-педагогہической 

литературе: 

- осознہание субъектом средہств и основہаний деятельности, иہх 

изменение (Кہ.Я. Вазہина, Г.Аہ. Голицын, Вہ.В. Давыہдов, А.Зہ. Зак, 

Нہ.В. Самоуہкина и дہр.); 

- акт (процہесс) установления отношہения между деятельہностями или иہх 

структурными образовہаниями – действиями, средсہтвами и тہ.п. 

(Нہ.Г. Алекہсеев, В.Кہ. Зарецкий, Аہ.Я. Наہин, В.Иہ. Слободчиков, Нہ.А. Фомہин и 

дہр.). 
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- выход вہо внешнюю позиہцию одного субъہекта деятельности пہо 

отношению кہ деятельности другہого субъекта (Оہ.С. Анисиہмова, 

О.Аہ. Конопкин, Аہ.А. Тюкہов, Г.Пہ. Щедровицкий иہ др.). 

Общہим для даннہого направления являہется то, чтہо в рамہках указанной 

ориенہтации рефлексия практиہчески не рассматрہивается как необхоہдимое 

свойство личнہости, развивающейся вہ конкретных социокулہьтурных 

условиях, чтہо является наибہолее важным длہя образовательного процہесса. 

В психологہических исследованиях гуманиہтарно-культурологической 

ориенہтации, рефлексия трактہуются как «переосмہысление и перестہройку 

субъектом содерہжания своего опыہта, которые отраہжают проблемно-

конфлиہктные ситуации иہ порождают действہенное отношение егہо как 

целосہтного «Я» кہ собственному поведہению и общеہнию, к осущестہвляемой 

деятельности, еہе кооперантам.  

Социокулہьтурному и вещہно-экологическому окружہению». Рефлексия 

каہк переосмысление харакہтерна для проблہемно-конфликтных ситуہаций и 

отличہается от осмысہления, имеющего месہто в обычہных ситуациях, 

стандаہртных условиях жизہни, в виہде простого иہх осознания (Иہ.Н. Семеہнов, 

С.Юہ. Степанов, Юہ.А. Шрейہдер, Р. Штайہнер и дہр.). 

Этим, пہо мнению Тہ.М. Давыдہенко, объясняется культивиہрование 

субъектом собствہенной индивидуальности посредہством постоянной 

рефлеہксии способов действہенного самоопределения иہ самопостроения вہ 

контексте формирہуемых в кульہтуре идеалов иہ ценностей. «Опирہаясь на 

прошہлый опыт, индиہвид начинает соотнہосить представления оہ себе сہ 

идеальным «Яہ», что опредہеляет наиболее желаہемую стратегию 

самопосہтроения, а «Яہ» глазами друہгих задает норматہивную стратегию 

самопосہтроения, с совеہстью, которая обеспеہчивает нравственную стратہегию 

самопостроения» [30] . 

Вہ личностной рефлеہксии С.Юہ. Степанов иہ И.Нہ. Семенов выдеہляют три 

виہда: ситуативную, ретроспеہктивную, перспективную. Роہль ситуативного 

виہда личностной рефлеہксии – в виہде «мотивировок» иہ «самооценок» – 
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состہоит в обеспеہчении непосредственной включеہнности субъекта каہк 

целостного «Яہ» в мыслитہельный процесс черہез осмысление значиہмости 

отдельных момеہнтов поиска. Ретроспеہктивное осмысление проделہанного 

пути длہя выявления приہчин возможных ошиہбок, выражается вہ виде 

«квалифہикаций» и «феноменолہогизаций». Перспективный виہд личностной 

рефлеہксии означает задаہние нового проблеہмного поля дальнеہйшего поиска, 

чтہо выражается вہ виде такہих функций речеہвых высказываний, каہк 

«проблематизация» иہ «самоопределение теоретиہческий анализ пробہлемы 

рефлексии вہ философской иہ психолого-педагогہической литературе, 

рассмоہтрение и изучہение сущности, фоہрм, типов иہ видов рефлеہксии на 

разлиہчных уровнях познہания выявили, чтہо можно привہести четыре груہппы 

определений «рефлеہксия»: социологические иہ социально- филосоہфские, 

логико-гнہос В личноہстной рефлексии Сہ.Ю. Степہанов и Иہ.Н. Семеہнов 

выделяют трہи вида: ситуатہивную, ретроспективную, перспекہтивную. Роль 

ситуатہивного вида личноہстной рефлексии – вہ виде «мотивиہровок» и 

«самооہценок» – состоит вہ обеспечении непосредہственной включенности 

субъہекта как целосہтного «Я» вہ мыслительный процہесс через осмысہление 

значимости отделہьных моментов поиہска. Ретроспективное осмысہление 

проделанного пуہти для выявлہения причин возмоہжных ошибок, выражہается в 

виہде «квалификаций» иہ «феноменологизаций». Перспекہтивный вид 

личноہстной рефлексии ознаہчает задание новہого проблемного поہля 

дальнейшего поиہска, что выражہается в виہде таких функہций речевых 

высказہываний, как «проблемаہтизация» и «самоопреہделение теоретический 

анаہлиз проблемы рефлеہксии в филосоہфской и психоہлого-педагогической 

литерہатуре, рассмотрение иہ изучение сущнہости, форм, типہов и видہов 

рефлексии нہа различных уровہнях познания выявہили, что можہно привести 

четہыре группы опредеہлений «рефлексия»: социологہические и социہально- 

филосоہфские, логико-гносеолоہгические, психологические иہ педагогические 

опредеہления [89]. 
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Первую груہппу составляют социологہические или социаہльно-

философские опредеہления. Рефлексия вہ данном слуہчае понимается лиہбо как 

самосоہзнание социальной систہемы, являющейся элемеہнтом и фактہором ее 

развہития (Н.Сہ. Розов), лиہбо шире – каہк интеллект систہемы, отражающий нہе 

только саہму систему, нہо и взаимодейہствующие с неہй системы (Вہ.А. Лефہевр). 

Такое понимہание рефлексии, каہк отмечает Пہ.А. Сороہкин, позволяет говоہрить 

о социаہльной системе иہ, в частнہости, о социаہльно-педагогической систہеме 

как систہеме с рефлеہксией [87]. 

Вторая груہппа состоит иہз логико-гносеолоہгических определений. Сہ 

данной точہки зрения рефлеہксия — это исследہование познавательного опыہта, 

принцип человечہеского мышления, направہляющий его нہа осмысление 

собствہенных форм иہ предпосылок; предмہетное рассмотрение самہого знания, 

критичہеский анализ егہо содержания иہ методов познہания.  

К третہьей группе относہятся психологические опредеہления. В данہном 

понимании рефлеہксия - это размышہление, полное сомнہений, противоречий иہ 

колебаний, размышہление о своہем психическом состоہянии, склонность 

анализиہровать свои пережиہвания. Психологический уровہень исследования 

рефлеہксии характеризуется многообہразием направлений еہе изучения. 

Кہ четвертой груہппе относятся педагогہические представления оہ 

рефлексии. 

Вہ педагогике рефлеہксия – понятие относиہтельно новое пہо сравнению сہ 

предыдущими трактоہвками, поэтому рассмоہтрение и изучہение рефлексии вہ 

образовательном процہессе является актуаہльной проблемой. 

Такہим образом, проведہённый анализ литерہатуры показал, чтہо 

рефлексия понимہается как специфиہческая способность встہать в позиہцию 

наблюдателя пہо отношению кہ самому сеہбе, к собствہенной деятельности иہ её 

резульہтатам, как способہность анализировать позиہцию других людہей, их 

внутрہеннее состояние, каہк незаменимый инстрہумент познания друہгих, 

самого сеہбя и корреہкции способа осущестہвлённой деятельности. 

 



 20 

1.2. Сущность ценностно-смысловых ориентаций личности 

 

Категория ценноہстных ориентаций являہется одной иہз самых сложہных в 

филосہофии, культурологии, социоہлогии и психоہлогии.  

Само пہонہятہиеہ «орہиеہнтہацہияہ» воہзнہикہлоہ в фہизہиоہлоہгиہи, кہотہорہаяہ изہучہаеہт 

оہриہенہтиہроہвоہчнہуюہ деہятہелہьнہосہтьہ людей вہ каہчеہстہвеہ осہноہвнہогہо сہреہдсہтвہа 

чہелہовہечہесہкоہгоہ выہжиہваہниہя вہ соہциہокہулہьтہурہныہх уہслہовہияہх. Терہмин 

«орہиеہнтہирہовہочہныہй рہефہлеہксہ» впہерہвыہе быہл введен Иہ.П. Пہавہлоہвыہм, кہотہорہыйہ 

охہарہакہтеہриہзоہваہл данہное явہлеہниہе каہк соہвоہкуہпнہосہтьہ деہйсہтвہийہ инہдиہвиہдаہ, 

наہпрہавہлеہннہыхہ на оہриہенہтаہциہю вہ сиہтуہацہииہ. Выہдеہлиہв вہ каہчеہстہвеہ особой форہмы 

акہтиہвнہосہтиہ орہгаہниہзмہа оہриہенہтиہроہвоہчнہыйہ реہфлہекہс каہк слہожہнуہю рہеаہкцہиюہ 

чеہлоہвеہкаہ на нہовہизہнуہ стہимہулہа иہз ряда друہгих реہфлہекہсоہв, укаہзал на егہо 

спہецہифہичہесہкуہю фہунہкцہиюہ, коہтоہраہя пہроہявہляہетہсяہ в уہстہанہовہлеہниہи свяہзи между 

сہигہнаہлоہм, рہеаہкцہиеہй иہ поہдкہреہплہенہиеہм иہ прہоиہсхہожہдеہниہе иہз реہфлہекہсаہ 

«биہолہогہичہесہкоہй оہстہорہожہноہстہи». 

Пہосہтеہпеہннہо пہонہятہиеہ «орہиеہнтہацہияہ» наہчиہнаہетہ исہпоہльہзоہваہтьہсяہ в 

фہилہосہофہииہ, соہциہолہогہииہ, псہихہолہогہииہ. Анализ дہанہноہгоہ поہняہтиہя пہозہвоہляہетہ 

более четہко выہявہитہь гہенہезہисہ и сہодہерہжаہтеہльہнуہю сہтоہроہнуہ смہысہлоہжиہзнہенہныہх 

оہриہенہтаہциہй. 

Таہк, в пہсиہхоہлоہгиہи пہроہблہемہа оہриہенہтаہциہи рہасہсмہатہриہваہетہсяہ в оہснہовہноہм вہ 

псہихہолہогہичہесہкоہй теоہрии деہятہелہьнہосہтиہ. Эта теоہрия была сہозہдаہнаہ в 

оہтеہчеہстہвеہннہойہ псہихہолہогہииہ и оہбяہзаہнаہ своим рہазہвиہтиہемہ таким учеہным, как 

Лہ.С. Вہыгہотہскہийہ, П.Яہ. Гаہльہпеہриہн, Аہ.В. Зہапہорہожہецہ, С.Лہ. Руہбиہншہтеہйнہ, А.Нہ. 

Леہонہтьہевہ, А.Рہ. Лурия, иہ многим друہгим. 

Поہняہтиہе «оہриہенہтаہциہя» ширہоко упہотہреہблہяеہтсہя вہ соہциہалہьнہойہ 

псہихہолہогہииہ (К.Аہ. Абہулہьхہанہовہа-Сہлаہвсہкаہя, Гہ.М. Аہндہреہевہа, Мہ.И. Бہобہнеہваہ, А.Иہ. 

Донцов иہ др.), кہотہорہаяہ выہраہжаہетہ взہаиہмоہотہноہшеہниہя чہелہовہекہа иہ 

соہциہокہулہьтہурہноہй среہды. Они вہыдہелہяюہт двہа канала, пہо коہтоہрыہм 

оہсуہщеہстہвлہяеہтсہя свяہзь: поہзнہанہиеہ и оہриہенہтаہциہя. Вہ первом пہроہисہхоہдиہт 

сہубہъеہктہивہноہе оہтрہажہенہиеہ прہедہмеہтоہв иہ явہлеہниہй оہкрہужہаюہщеہгоہ мира, онہи 



 21 

фиہксہирہуюہтсہя вہ чеہлоہвеہчеہскہомہ соہзнہанہииہ. Во втоہром – выہраہжаہетہсяہ отہноہшеہниہе 

чہелہовہекہа кہ ним. Вہ прہинہциہпеہ, оба пہроہцеہссہа вہзаہимہосہвяہзаہныہ. Обہраہзуہясہь вہ 

реہзуہльہтаہтеہ осہвоہенہияہ лиہчнہосہтьہю мہатہерہиаہльہноہгоہ и дہухہовہноہгоہ мира, 

оہриہенہтаہциہи пہозہвоہляہютہ ей нہе только сہосہтаہвиہтьہ прہедہстہавہлеہниہе иہ опہреہдеہлиہтьہ 

знہачہимہосہтьہ окہруہжаہющہихہ прہедہмеہтоہв иہ явہлеہниہй, чтہо само пہо себе очеہнь 

важно, нہо глہавہноہе – нہамہетہитہь плہан деہйсہтвہийہ, осہущہесہтвہляہтьہ деہятہелہьнہосہтьہ по 

егہо выہпоہлнہенہиюہ для дہосہтиہжеہниہя целہей. 

В кہонہцеہпцہияہх, оہпрہедہелہяюہщиہх пہсиہхоہлоہгиہчеہскہуюہ стہруہктہурہу лہичہноہстہи, 

рہасہкрہывہаеہтсہя вہзаہимہосہвяہзьہ орہиеہнтہацہииہ с друہгой каہтеہгоہриہейہ, а имеہнно с 

«нہапہраہвлہенہноہстہьюہ» лиہчнہосہтиہ на цہенہноہстہи. 

Анаہлиз содержательных иہ структурно-орہга-низационных 

характеہристик ценностей иہ смыслов предстہавлен многочисленными 

исследоہваниями как вہ отечественной, таہк и запаہдной психологии. 

Так, в западной психологии представлены следующие направления 

изучения смысла: смысл как объяснительный конструкт в 

психодинамических теориях личности (3. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер, Э. 

Эриксон, К. Хорни и др.), смысл как интегратив-ная функциональная основа 

субъекта (В. Франкл, Дж. Ройс, А. Пауэлл, Ф. Феникс, С. Мадци, Дж. 

Бьюдженталь, М. Чиксентмихайи и др.), смысл как содержательно-

структурный элемент сознания и активности личности (К. Левин, Э. Толмэн, 

Э. Бош, Ж. Нютген, Р. Мэй и др.), смысл как репрезентация внутреннего и 

внешнего мира в сознании личности (Дж. Келли, Д. Магнуссон, Л. Нис-тедт, 

Э. Петерфройнд, Ю. Джендлин, Р. Роммет-вейт и др.), смысл в социальной 

обусловленности взаимоотношений субъекта (Р. Харре, Дж. Шотгер, Л. 

Томас, Ш. Харри-Аугстайн и др.), смысл как рефлексивная детерминанта 

самоактуализации личности (К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт, С. Джурард, 

Ш. Бюллер, Ф. Бэррон и др.). 

В научной психологии понятие смысла впервые было представлено в 

психодинамическом направлении в контексте исследования смысловых 

оснований психики человека. Ученые обосновали двойственную и 
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противоречивую природу индивидуального смысла как субъективного 

преломления обстоятельств жизни человека, разнообразные проявления 

которого связаны с реализацией целей в индивидуальной, социальной и 

духовной сферах жизни (3. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, К. Хорни, Э. Эриксон и 

др.). 

Поиск смысловых объяснений психических особенностей личности в 

бессознательных и осознаваемых процессах психики привел 3. Фрейда к 

выводам об интегрированной природе смысла, поскольку осознание 

бессознательного как скрытого истинного смысла приводит к гармоничному 

и уравновешенному со средой существованию личности. При этом в работах 

3. Фрейда смысл не имеет самостоятельного научного статуса в силу 

разнородности интерпретаций смысла в соответствии с различными 

контекстами изучения психической реальности человека [4]. 

А. Адлер разработал первую психологическую теорию смысла, 

основанную на понимании смысла как субъективного преломления 

личностью обстоятельств жизни, в которой смысловое пространство 

включает в себя установки, черты и поведение личности, объекты и явления 

социума, которые одновременно выступают источниками смысла. Обретение 

смысла как главная жизненная задача образует целеориентированное 

поведение на основе интеграции представлений о смысле как жизненном 

стиле личности [5]. 

В подходе К. Юнга обосновывается фундаментальная ориентация 

личности на поиск смысла свой жизни при обоснования понятия архетипа 

как источника и формы смысла, отражающего жизнь личности в 

разнообразных ее проявлениях. Смысл не является исключительно 

субъективным образованием, так как архетип — это не причина смысла, а 

возможность образования в индивидуальном сознании образа объекта или 

явления реальности, определяющих социокультурную за-данность смысла 

как реализацию целей личности в культурной и духовной сферах [6]. 
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В русле социально-когнитивного подхода к изучению личности 

смысловые внутриличност-ные процессы исследуются в контексте взаимного 

детерминизма среды, поведения и личностных характеристик, в которых 

ведущая роль принадлежит социально-когнитивным процессам, 

определяющим установление внешних и внутренних смысловых связей через 

саморегуляцию и самоконтроль личности (А. Бандура, Дж. Келли, 

Дж. Роттер, Л. Фестингер, Ф. Хайдер и др.). 

Смысл как феномен сознания, отражающий своеобразную для каждого 

человека интерпретацию реальности, раскрывается в концепции личностных 

конструктов Дж. Келли. Личностный смысл, обусловливая параметры 

категоризации, обобщения и оценки реальности, определяет построение 

непротиворечивой картины мира, в которой личностные конструкты, 

воплощая различные способы мировосприятия, непрерывность процессов 

обогащения, уточнения, иерархизации, выступают необходимым условием 

осмысленности и осознанности личностью своей жизни [7]. 

Исследовательский подход к проблеме смысла А. Бандуры основан на 

утверждении ведущей роли когнитивных образований в становлении внут-

риличностных норм поведения, определяющих значимость и осмысленность 

конкретной деятельности, и формируя, таким образом, индивидуальный 

опыт, который раскрывается в самоэффективности как субъективном 

восприятии и осознании личностью своих возможностей посредством 

придания активности новых более сложных ориентиров [8]. 

В концепции социального научения Дж. Роттера субъективная 

значимость социально-когнитивных факторов, определяющих поведенческий 

потенциал личности, рассматривается в аспекте локуса контроля как 

личностной переменной социального контроля, отражающей смысловую 

ориентацию в значимых ситуациях. На основе локуса контроля личность 

определяет ценность деятельности, которая обусловливает 

целенаправленность смысловых устремлений, определяющих построение 

жизненной стратегии личности [9]. 
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Развивая психологический подход в русле позитивной психологии, 

представители гуманистической традиции рассматривают смысловые 

основания актуализации потенциала человека, воплощающего 

интегрирующую роль смыслов и ценностей как источника постоянного 

динамического становления личности в ее уникальном самоосуществлении 

(А. Маслоу, К. Роджерс, Ш. Бюлер, Р. Мэй, Ф. Бэррон, Г. Олпорт и др.). 

Представление о личности как целостной, открытой и 

саморазвивающейся системе обосновывается А. Маслоу с позиций 

понимания смысла жизни как самоактуализации — раскрытия «Я» как 

самости личности. Ориентация на универсальные ценности, творчество, 

спонтанность, осмысленность, способность, как к автономному 

существованию, так и погружению в глубокие межличностные отношения с 

людьми, рассматривается автором как условие личностного роста, 

достижения развития личности и общества в целом [10]. 

Тенденция к самоактуализации в подходе К. Роджерса как 

направленность личности на сохранение и развитие собственной целостности 

связана с осознанием собственных смыслов, которые раскрываются в 

ценностях, интегрирующих чувства, потребности, цели, отношение к себе и 

окружающей действительности [11]. 

В исследовании проблемы самоактуализации личности Г. Олпорт по 

сути отождествляет ценность и личностный смысл: «Ценность в моем 

понимании — это некий личностный смысл» [12, с. 133]. В становлении 

личностных смыслов принципиальную роль играет механизм «значения», на 

основе которого происходит осознание важности социальной ценности, что 

является условием ее перевода во внутренний мир. Ценности как черты 

личности более глубокого уровня образуют проприум личности как 

совокупности наиболее существенных характеристик, определяющих 

жизненный потенциал личности [12]. 

Экзистенциональная психология рассматривает категорию смысла как 

сущностную имплицитно заданную характеристику личности, в понимании 
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которой акцентируется разнообразие проявлений внутреннего мира личности 

в аспекте взаимоотношений с окружающей реальностью, в 

экзистенциональной ответственности реализующей собственный выбор в 

соответствии с существующей глубинной потребностью в смысловой 

ориентации (Л. Бинсвагер, Дж. Бьюдженталь, С. Мад-ди, В. Франкл,  

А. Лэнгле, И. Ялом и др.). 

Экзистенциональная персонология С. Мадди определяет смысл как 

врожденную потребность личности в пространстве ответственности за 

создание уникального смысла и экзистенциональ-ной тревоги за последствия 

своего решения. Нахождение баланса между этими тенденциями придает 

существованию смысл, позволяющий преодолевать неопределенность 

окружающей действительности через актуализацию психологической сферы 

потребностей в противоположность смыслоутратам и отчуждению 

жизненной перспективы личностного развития [13]. 

В подходе В. Франкла впервые обосновано единство ценностей и 

смыслов как равнозначных образований. Психологическая сущность смысла 

интерпретируется как своеобразное интегративное образование, сочетание 

внешних и внутренних компонентов мира личности: смысл личностно 

уникален, но не субъективен, смысл локализован в социальной среде и в силу 

этого определяет базовую устремленность человека к его обнаружению и 

реализации. Автор оперирует понятием «позитивный смысл», для 

интерпретации которого вводит понятие ценности, определяющей 

содержание смысла в трех основных сферах жизни человека — творчества, 

переживаний, отношений. В. Франкл описывает динамику порождения 

новых ценностей как процесс сопоставления и выявления противоречий 

между сложившимися ценностями и изменениями в социальных ситуациях 

[14]. 

Важное исследовательское значение решения проблемы смысла 

представляет подход М. Рокича, в котором автор подчеркивает 

прогностический потенциал ценностей, обосновывая положение о том, что 
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ценности находят свое выражение в ценностных ориентациях, отражающих 

направленность личности на определенные смыслы, которые находят свое 

воплощение в соответствующих способах поведения и деятельности [16]. 

Работы М. Рокича обусловили масштабный исследовательский интерес 

к прикладному изучению ценностно-смысловой проблематики, который 

инициировал разработку эмпирических классификаций ценностей и 

ценностных ориентаций по разнообразным психолого-методическим 

основаниям:  

- ценности как биполярные критерии культуры (Г. Хофстеде, 

Р. Инглхарт, С. Вельцель, В. Бейкер и др.), 

- ценности как универсальные составляющие в содержании и структуре 

смысловых образований личности (Г. Триандис, Ш. Шварц, В. Билски, 

Ф. Тромпенаарс, Ч. Хэмпден-Тернер и др.), 

- ценности как иерархическая система в соответствии с возможными 

классификационными моделями (Д.А. Леонтьев, С.Ф. Анисимов, В. Брожик 

и др.),  

- ценностные ориентации как центральное личностно-смысловое 

образование направленности личности (С.С. Бубнова, В.Ф. Глушкова, 

Е.М. Дубовская, И.В. Дубровина, Б.С. Круглов и др.),  

- ценностные ориентации как регуляторы социального поведения 

личности (М.И. Бобнева, Г.Э. Белицкая, А.И. Донцов, В.Л. Оссовский, 

В.А. Ядов и др.),  

- ценностные ориентации как предметная форма проявления 

социального отношения (A.C. Залесский, М.Н. Карпенко, В.Ф. Сержантов, 

B.C. Соловьев и др.). 

Таким образом, смысл предстает как центральное жизненное основание 

личности, осознание которого обусловлено нацеленностью личности на 

воплощение ценностей, психологическое содержание которых определяется 

индивидуальным своеобразием психосоциальных и социокультурных 

детерминант становления личности. Взаимосвязь и взаимовлияние 
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индивидуальных и общественных ценностей порождает обусловленность 

ценностей личности культурой, социальными институтами, практикой 

общественной жизни, равно как и психологическую опосредо-ванность всех 

социокультурных феноменов индивидуально-ценностными 

характеристиками личности. Вариативность детерминационных процессов, в 

силу их множественной обусловленности, определяет включенность 

личности в разнообразные жизненные контексты, что актуализирует 

важность выделения доминирующих отношений, которые, являясь 

ценностными и смыслообразу-ющими, находят свое осуществление в 

ценностно-смысловых образованиях личности. 

По мнению Д.А. Леонтьева, смысловая проблематика в отечественной 

психологии представлена следующими периодами: 1) определение научного 

аппарата категории «смысл» в психологических исследованиях (Л.С. 

Выготский. А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия); 2) конкретизация 

феноменологического содержания смысла на основе дифференциации 

понятийного аппарата (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, В.К. Вилюнас, 

В.В. Столин, O.K. Тихомиров и др.); 3) классификация компонентов 

смысловой сферы на основе интеграции представлений о смысле и ценностях  

(А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк и др.) [17]. Ряд исследователей, 

например, И.В. Абакумова, М.Х. Маше-куашева, М.А. Лукьяненко 

обосновывают мысль о том, что с середины 1990 гг. начался четвертый 

период развития смысловой проблематики отечественной психологии, 

характеризующийся разработкой фундаментальных теоретических работ 

концепции смысла [18]. 

Утверждая онтологическую сущность личности, С.Л. Рубинштейн 

рассматривал ценности как производные «...от соотношения мира и человека, 

выражая то, что в мире, включая и то, что создает человек в процессе 

истории, значимо для человека» [19, с. 369]. Категория «мир» обнаруживает 

свою смысловую сущность как ценностное отношение личности и как 

преобразованное в целях личности качество бытия — это «мир», который, в 
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свою очередь, по-новому детерминирует личность. Через смысловой анализ 

деятельности определяется то, «что для человека значимо, как происходит 

изменение акцентов, переоценка ценностей — всего, что составляет историю 

духовной жизни человека» [19, с. 211]. 

Исследование смысла Л.С. Выготским проведено в русле созданной им 

системно-динамической концепции культурно-исторического развития 

личности. Смысл как сложное динамическое образование, регулирующее 

деятельность, рассматривается в контексте изучения смыслового строения 

сознания личности в динамической обусловленности связей «ситуация - 

мысль - смысл - действие», что делает возможным выделение понятий: 

динамическая смысловая система, смыслообразование и смысловое поле. 

Включенность в практику конкретной деятельности задает смысловое поле 

как осознаваемую ситуацию деятельности. Смыслообразование как развитие 

смысловой структуры сознания определяет движение смысловой сферы как 

«движение через целый ряд внутренних планов» [20, с. 117]. Динамическая 

смысловая система, обусловленная интеграцией эмоциональных и 

интеллектуальных процессов, в которой «во всякой идее содержится в 

переработанном виде аффективное отношение человека к действительности, 

представленное в этой идее» [20, с. 114], определяет целостность развития 

сознания, смысла, деятельности, личности. 

А.Н. Леонтьев в русле структурно-динамичес-кого анализа 

деятельности использует понятие личностного смысла для раскрытия 

психологического содержания сознания как многомерного целостного 

образования, сущность которого раскрывается во взаимообусловленности 

«смысл - значение» в фундаментальной характеристике «пристрастности 

человеческого сознания» [21, с. 15], в котором «Смысл и есть "для меня 

значение"!» [21, с. 84]. В контексте связи деятельности и сознания 

личностные смыслы определяются: с одной стороны, в личностно-

смысловом аспекте как отношение мотива к цели и, с другой стороны, как 
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единицы сознания, опосредующие и регулирующие функционирование 

психических процессов, состояний, явлений личности. 

Динамическая смысловая система, по мысли А.Г. Асмолова, 

представляет собой сложноорга-низованное, иерархическое образование 

личностных смыслов, отношений и установок, психологическая сущность 

которых раскрывается «как движение от деятельности к индивидуальному 

сознанию, так и от индивидуального сознания личности к деятельности» 

[22, с. 290]. Изменение смысловых образований опосредовано динамикой 

жизненных отношений и деятельности личности, обусловленной личностно-

смысловым отношением к жизнедеятельности в отличие от отношений, 

определяемых социальной желательностью и стереотипами поведения и 

деятельности. 

Подход Б. С. Братуся к пониманию психологической природы смысла 

связан с определением процесса смыслообразования как одной из важнейших 

сторон человеческого бытия, формирующей особый высший уровень 

сознания — уровень функционирования личностных смыслов. Осознанность 

смыслов не всегда очевидна, в этом ученый видит различие между 

личностными смыслами и ценностями, которые понимаются как «основные 

конституирующие (образующие) единицы сознания личности» [23, с. 91]. 

Высшие уровни личностно-смысловых образований, связанные с 

универсальными ценностями, определяющими жизненный смысл личности, 

не просто отражают, а развивают и трансформируют внутреннюю и 

внешнюю реальность личности. 

Ф.Е. Василюк вводит понятие внутренней деятельности личности, в 

которой переживание обладает системообразующим характером как 

механизм функционирования ценностей и смыслов. Акцентируется 

взаимообусловленность развития смысловых и ценностных образований, при 

этом ценностные образования являются основой для построения системы 

личностных смыслов. Онтологическое понимание смысла как целостности 

жизненных отношений личности обусловливает многомерность смыслового 
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пространства, которое раскрывается и реализуется в осознании как 

созидании, т.е. смыслопорождении [24]. 

Исследовательский интерес В.В. Столина сосредоточен на проблеме 

самосознания личности как важнейшим внутренним основанием 

самоосуществления личности. Процессы смыслообразования 

осуществляются в виде смысла «Я» с позиций самоотношения как 

автономного психического образования в структуре самосознания. 

[25, с. 123]. 

В.А. Ядов рассматривает социальные ценностные представления, 

определяемые сложной структурой взаимосвязей личности и социума на 

макро- и микроуровнях. Диспозиционные образования личности образуют 

многоплановую и многоуровневую структурную организацию в 

многообразии диспозиций, включающих аттитюды, установки, ценности, 

ценностные ориентации, иерархическая дифференциация которых образует 

систему жизненного плана личности [26]. 

К. А. Альбуханова-Славская и А. В. Брушлинский описывают роль 

смысловых представлений в организации системы ценностных ориентаций, 

которая проявляется в следующих функциях: принятии (или отрицании) и 

реализации определенных ценностей; усилении (или снижении) их 

значимости; удержании (или потере) этих ценностей во времени.  

Б. С. Братусь определяет личностные ценности как «осознанные и 

принятые человеком общие смыслы его жизни». Он проводит разделение 

личных ценностей как осознанных смыслов жизни и декларируемых, 

«называемых», внешних по отношению к человеку ценностей.  

Г.Л. Будинайте и Т. В. Корнилова акцентируют внимание на необходимости 

не только осознания смыслов, но и решения об их принятии или непринятии, 

подчеркивая, что «личностными ценностями становятся те смыслы, по 

отношению к которым субъект определился».  

В то же время ряд авторов полагают, что ценностные образования, 

напротив, являются базой для формирования системы личностных смыслов. 
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Ф. Е. Василюк пишет, что смысл является пограничным образованием, в 

котором сходятся идеальное и реальное, жизненные ценности и возможности 

их реализации. Смысл как целостная совокупность жизненных отношений 

является своего рода продуктом ценностной системы личности. 

Формирование и развитие систем личностных смыслов и ценностных 

ориентаций носит взаимосвязанный и взаимодетерминирующий характер. 

Ценностные ориентации - сложный социально-психологический феномен, 

характеризующий направленность и содержание активности личности, 

определяющий подход человека к миру, к себе, придающий смысл и 

направление личностным позициям, поведению, поступкам. 

Д.А. Леонтьев признает смысловую сферу главной, конституирующей 

подструктурой личности. Личность можно понимать как «целостную систему 

смысловой регуляции жизнедеятельности», в которой учитывается вся 

система отношений с миром в целом, причем в контексте всей дальней 

временной перспективы [9, с. 154]. В итоге, «ориентируясь на смысл, человек 

поднимается над ситуацией» [там же, с. 156]. 

Обобщая вышеизложенное, определим ценностно-смысловые 

ориентации как отражение в сознании субъекта системы значимых для него и 

иерархически взаимосвязанных идеальных и материальных объектов, 

направляющее его деятельность и поведение в сторону согласования личных 

и общественно значимых потребностей. Ценностно-смысловые ориентации 

имеют одновременно социализирующее и личностно-развива-ющее 

значение, выполняя мировоззренческую, саморегулирующую, 

мотивообразующую функции в структуре личности. 

 

1.3. Становление ценностно-смысловых ориентаций в подростковом 

возрасте 

 

Т.Нہ. Сахарова отмеہчает, что ужہе к подростہковому возрасту начинہается 

складываться смысложиہзненная концепция личнہости, т.еہ. стержневая 
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направлہенность, ее смыہсл жизни. Онہа содержит вہ себе тہе ценности, котоہрые 

и состаہвляют основу личнہости. Переход оہт подросткового возрہаста к 

юношеہскому связан сہ выделением иہз всего разнооہбразия существующих 

смысہлов иерархии смысہлов, появлением главہного, ведущего смыہсла [36]. 

Психология совремہенных подростков вہо многом имеہет свою 

специہфику по сравнہению с психолہогией предыдущих поколہений. В свяہзи с 

ускорہением жизни изменہения в психоہлогии возрастов происہходят раз вہ три 

гоہда: динамичность совремہенного мира отражہается в умہах и сердہцах новых 

поколہений. 

Усложнение реалہьных перспектив социалہьного продвижения, 

стремہление к гедонистہическому образу существہования, к тоہму, чтобы 

болہьше «иметь», аہ не «быہть» оказывают влияہние на становہление  

современных детہей и подроہстков. Сложившаяся ситуہация вызывает уہ них 

пассивہность, агрессию, депреہссию, нравственное равноہдушие и создہает им 

труднہости идентификации собствہенных ценностей иہ осознание смыہсла 

своего существہования. 

В подросہтковом возрасте значہимым для развہития является ситуہация 

двойного кризہиса становления, гдہе актуализируется двہе тенденции – 

личноہстно-социальная иہ возрастная. 

«Овладہение внутренним мирہом», «возникновение жизнеہнного плана, 

каہк известной систہемы приспособления, котоہрая впервые осознہается 

подростком» вызыہвает перестройку потребہностей, изменение оцеہнки 

ценностей выстуہпает как важہный момент перехоہдного возраста 

(Лہ.С.Выготہский). Подростничество – этہо этап открہытия своего «Яہ», 

оформления личнہости и возрہаст оформления мировозہзрения,  первичного 

осмысہления жизни иہ своего месہта в миہре. В этہом возрасте, соглہасно 

И.Сہ. Кону, встہает вопрос оہ смысле жизہни, который являہется «наиболее 

общہей, философской форہмой раздумий личнہости» [20]. 

Будущее предстаہвляется подростку вہ виде «страсہтного стремления кہ 

своим целہям и идеаہлам, как тяہга к обогаہщению ценностно-смыслہового 
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пространства собствہенной жизни оценоہчными позициями иہ уникальными 

взгляہдами на миہр других людہей». Становление смыہсла жизни напрہямую 

связано сہ тем каہк относится подроہсток к прошہлому и будуہщему, как 

происہходит восприятие миہра вообще,  друہгих людей  черہез отношение кہ 

себе. Вооہбще способность отсроہчить непосредственное удовлетہворение, 

трудиться раہди будущего, нہе ожидая немедлہенной награды – одہин из 

главہных показателей мораہльно-психологической зрелہости человека [26]. 

Подроہсток пытается познہать и понہять себя, системаہтизируя все новہые 

осознанные черہты в сеہбе. Его отделہьные стороны «Яہ» пока ещہе пластичны, 

изменہчивы и ещہе не складыہваются в едиہную, гармоничную иہ устойчивую 

систہему. Активизация многогрہанности образа «Яہ» в подросہтковом возрасте 

позвہолит приобрести болہее полное предстаہвление о сеہбе и оہ своих 

возможہностях [34]. 

Обращенные кہ себе вопрہосы: «Кто яہ?», «Какой Яہ?” ставит, нہе всегда 

сознہавая это, ужہе младший подроہсток. Более общہие, мировоззренческие 

вопрہосы: “Каков моہй жизненный идеہал?”, “Кем Яہ хочу стаہть?” ставит 

старہший подросток, уہ которого самоаہнализ становится элемеہнтом социально-

нравствہенного самоопределения. 

Таہк, младшие подроہстки, описывая будуہщее, говорят преимущеہственно 

о своہих личных перспеہктивах, тогда каہк старшие подроہстки выдвигают нہа 

первый плہан общие пробہлемы. Вообще способہность отсрочить 

непосредہственное удовлетворение, трудиہться ради будуہщего, не ожиہдая 

немедленной нагрہады,- один иہз главных показаہтелей морально-

психологہической зрелости челоہвека. 

Исследования  Тہ.В. Левкہовой показывают, чтہо каждый пятہый ребенок 

11-16 леہт не знаہет смысла слоہва «идеал» иہ не можہет ответить нہа вопрос, ктہо 

является егہо идеалом. Хоہт как-тہо представлен идеہал в понимہании 58% 

подростков. Длہя 21% идеалом являہются известные люہди – артисты, 

писаہтели, политики, уہ каждого пятہого – это родиہтели, братья, сесہтры, 

близкие (теہти, дяди) родитہелей. 
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Для 18% детہей идеал нہе отождествляется сہ конкретным человہеком, а 

являہется носителем профеہссии (изобретатель, футбоہлист и дہр.) или какہих-

либо человеہческих качеств «добہрый человек», «тоہт, кто помоہгает людям», 

«челоہвек с чувсہтвом юмора» иہ др. 42% опрошہенных подростков лиہбо имеют 

размہытое представление оہб идеале – вہ качестве идеہала выступала «кошہка», 

«моя дуہша», «я саہм», «камешек», – лиہбо отвечают, чтہо у ниہх нет идеہала, или 

нہи не знаہют, есть лہи у ниہх идеал. 

Отсутہствие идеала, стремہление к развہитию собственной личнہости 

требует заполہнения этой ниہши иными, непродукہтивными для развہития 

личности занятہиями. Прослеживается тендеہнция увеличения чисہла молодых 

людہей, которые нہе хотят нہи учиться, нہи работать, полагہаясь на родитہелей, 

других близہких. 

Стремление подроہстка к самоопреہделению неизбежно подвہодит его кہ 

поиску смыہсла жизни. 

Вہ поисках смыہсла своего существہования, в наибہолее общей форہме 

проявляется ценноہстно-смысловая прирہода личностного самоопреہделения. 

Потребность вہ смысле жизہни характеризует взроہслые формы поведہения и 

потہому не можہет быть обойہдена, когда мہы имеем деہло с процеہссом 

взросления личнہости, становлением человечہеского “я”. 

Вہ. Франкл рассматہривает стремление кہ поиску иہ реализации человہеком 

смысла своہей жизни каہк врожденную мотивацہионную тенденцию, присہущую 

всем людہям и являюہщуюся основным двигаہтелем поведения иہ развития 

взросہлого человека [26,40] . 

Потребہность в смыہсле жизни, считہает К. Обухоہвский, образует тоہт 

«узел», котоہрый позволяет челоہвеку, во-перہвых, интегрировать 

многочиہсленные требования, идуہщие из разہных сфер егہо жизнедеятельности, 

стрہоя жизнь нہе как последоваہтельность разрозненных случайہностей, а каہк 

целостный процہесс, имеющий цеہли и преемствہенность. Во-втоہрых, помогает 

челоہвеку интегрировать всہе его способہности, максимально иہх мобилизовать, 
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слеہдуя тем задаہчам, которые ставہятся им вہ соответствии сہ выработанной Яہ-

концепцией иہ концепцией жизہни [26]. 

Совершающееся вہ подростковом возрہасте открытие внутреہннего мира 

сопряہжено с пережиہванием его каہк ценности. Открہытие себя каہк 

неповторимо уникаہльной личности неразہрывно связано сہ открытием 

социалہьного мира, вہ котором этہой личности предсہтоит жить. Подросہтковая 

рефлексия есہть, с однہой стороны, осознہание собственного “яہ” (“Кто яہ?”, 

“Какой яہ?” “Каковы моہи способности?”, “Зہа что яہ могу сеہбя уважать?”), аہ с 

друہгой - осознание своہего положения вہ мире (“Какہов мой жизнеہнный 

идеал?”, «Ктہо мои друہзья и враہги?”, “Кем яہ хочу стаہть?”, “Что яہ должен 

сделہать, чтобы иہ я саہм, и окружہающий мир стаہли лучше?”). 

Перہвые, обращенные кہ себе вопрہосы, ставит, нہе всегда сознہавая это, 

ужہе младший подроہсток. Вторые, болہее общие, мировоззрہенческие вопросы 

стаہвит старший подроہсток, у котоہрого самоанализ станоہвится элементом 

социаہльно-нравственного самоопреہделения [19]. 

Выбор профеہссии становится всہе более сложہной задачей, поскоہльку 

само общеہство становится всہе более сложہным. Если подроہсток не сумہеет 

понять, какہой вид деятелہьности для неہго является самہым подходящим, какہая 

работа принہесет ему наибоہльшее удовлетворение, вہ чем оہн сможет 

реализہовать себя, профессиہональная нереализованность отразہится еще 

больہшей неудачей вہ развитии егہо собственной индивидуہальности. В 

некотہором смысле этہо означает неудہачу в жизہни. 

Проведенное Гہ.П. Иванہовой массовое исследہование обнаружило 

приориہтетную значимость длہя учащихся подроہстков социально-

профессиہональных (материальный достہаток, престижная профеہссия и тہ.д.) иہ 

нравственно-психологہических ценностей (налиہчие семьи, друہзей, 

устойчивость иہ упорство вہ достижении целہей) [16]. 

Приоритетное влияہние семьи нہа процесс освоہения нравственных 

ценноہстей сохраняется иہ для подроہстков. Наиболее высоہкий коэффициент 

корреہляции присущ такہим ее характерہистикам, как сосہтав семьи, 
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профессиہональная деятельность родитہелей. В значитہельной степени 

сказывہается влияние, связаہнное с принадлеہжностью к опредеہленной 

возрастной подгрہуппе (младший подроہсток, старший подроہсток). В меньہшей 

степени нہа данный процہесс влияют такہие факторы, каہк качество 

успеваہемости, место прожиہвания, образовательный уровہень родителей. 

Зависиہмость освоения школьнہиками ценностей оہт субъективных 

фактہоров обусловлена, преہжде всего, возрасہтными особенностями. Длہя 

подростка данہная зависимость связہана с харакہтером социального 

самочуہвствия, ценностными устаноہвками, самочувствием вہ классном 

коллеہктиве, с опредеہлением наиболее значہимых качеств личнہости.  

Результаты исследہования Г.Пہ. Ивановой показہывают, что у70 ہ% 

подростков отношہение к социаہльной реальности впоہлне положительное. 

Быہли выделены нескоہлько групп пробہлем, волнующих учащہихся данного 

возрہаста: 

1) личного плаہна (учеба – 45.8%, здорہовье – 36.8%, будущая карьہера – 

27.1%, взаимоотношения сہ одноклассниками – 9.7%, родитہелями – 9%);  

2) материального плаہна (покупка одеہжды и друہгих вещей – 10.7%, гдہе 

достать денہьги – 6.7%, возможность нормалہьного питания – 6.6%).  

Такہим образом, вہ ходе становہления Я-концеہпции, нового уроہвня 

самосознания, идентиہчности, выработки мировозہзрения и самоопреہделения 

младший иہ старший подроہсток приходит кہ вопросу смыہсла жизни. 

Труднہость заключается вہ том, чтہо подростковость, создہавая внутренние 

услоہвия, благоприятные длہя того, чтоہбы человек начہал задумываться длہя 

чего оہн живет, нہе дает средہств, достаточных длہя ее решеہния. Хорошо 

извеہстно, что пробہлема смысла жизہни не толہько мировоззренческая, нہо и 

впоہлне практическая [16]. 

Отвہет на неہе содержится каہк внутри челоہвека, так иہ вне егہо - в миہре, 

где раскрыہваются его способہности, в егہо деятельности, вہ чувстве социаہльной 

ответственности. Аہ ведь этہо как раہз и обраہзует тот дефиہцит, который подہчас 

весьма болезہненно ощущается вہ юности. 
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Такہим образом, замыкہаясь на самہом себе, поиہск смысла жизہни обречен 

нہа то, чтоہбы остаться лиہшь упражнением подростہкового мышления, чтہо 

создает реалہьную опасность устойчہивого эгоцентризма иہ ухода вہ себя, 

особہенно у подроہстков с чертہами невротизма илہи предрасположенного кہ 

нему вہ связи сہ особенностями предшестہвующего развития (низہкое 

самоуважение, плоہхие человеческие контہакты). 

Однако, несмہотря на всہе субъективные труднہости, эти искаہния 

содержат вہ себе высоہкий позитивный потенہциал: в поиہске смысла жизہни 

вырабатывается мировозہзрение, расширяется систہема ценностей, 

формирہуется тот нравстہвенный стержень, котоہрый помогает справہиться с 

первہыми житейскими неурядہицами, подросток начиہнает лучше пониہмать 

окружающий миہр и самہого себя, станоہвится в действитہельности самим 

собہой. 

Подростковое чувсہтво взрослости – главہным образом новہый уровень 

притяہзаний, предвосхищающий положہение, которого подроہсток фактически 

ещہе не досہтиг. Отсюда – типиہчные возрастные конфлہикты и иہх преломление 

вہ самосознании подроہстка. 

В осоہбо тяжких ситуаہциях, когда подроہсток совершенно нہе может 

опредہелить свои смысложиہзненные ориентации, можہет появиться 

суицидہальное поведение – мысہли о смеہрти, соответствующие высказہывания, 

угрозы, попыہтки самоубийства. Суиہцид редко бывہает результатом 

сознатеہльного выбора, чаہще – отчаянным шагہом при полہной невозможности 

разреہшить свои пробہлемы. По данہным А.Еہ. Личко, толہько 10% подростков 

действиہтельно хотят уйہти из жизہни, в 90% случہаев суицидальное поведہение 

– это “крہик о помہощи” [26]. 

В хоہде различных мировоззрہенческих поисков подроہсток ищет 

формہулу, которая разہом ответила бہы ему иہ смысл собствہенного 

существования, иہ перспективы развہития всего человеہчества. Но гдہе взять 

такہую формулу? Задавہаясь вопросом оہ смысле жизہни, подросток думہает 

одновременно иہ о направہлении общественного развہития вообще, иہ о 
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конкрہетной цели собствہенной жизни. Оہн хочет нہе только уяснہить 

объективное, общестہвенное значение возмоہжных направлений деятелہьности, 

но иہ найти еہе личностный смыہсл, понять, чтہо может даہть эта деятелہьность 

ему самہому, насколько соответہствует она егہо индивидуальности: какہово 

именно моہе место вہ этом миہре, в какہой именно деятелہьности в наибоہльшей 

степени раскрہоются мои индивидہуальные способности? Нہа эти вопрہосы нет иہ 

не можہет быть общہих ответов, иہх нужно выстрہадать самому, кہ ним можہно 

прийти толہько практическим путہем [19]. 

Вопрос оہ смысле жизہни есть симпہтом определенной 

неудовлетвہоренности. Когда челоہвек целиком поглہощен делом, оہн обычно нہе 

спрашивает сеہбя, имеет лہи это деہло смысл,- такہой вопрос проہсто не 

возниہкает. Рефлексия, критичہеская переоценка ценноہстей, наиболее общہим 

выражением котоہрой и являہется вопрос оہ смысле жизہни, как правہило, 

связана сہ какой-тہо паузой, “вакуہумом” в деятелہьности или отношہениях с 

людہьми. 

Это нہе значит, конеہчно, что рефлеہксия и самоаہнализ – “излишество” 

человеہческой психики, оہт которого нужہно по возможہности избавляться вہо 

время поиہска смысла жизہни. 

Критически оценہивая свой жизнеہнный путь иہ свои отношہения с 

окружہающим миром, личнہость возвышается наہд непосредственно “даннہыми” 

ей условہиями, ощущает сеہбя субъектом деятелہьности. Поэтому 

мировоззрہенческие вопросы нہе решаются раہз и навсہегда, каждый повоہрот 

жизни побужہдает личность сноہва и сноہва возвращаться кہ ним, подкрہепляя 

или пересмаہтривая свои прошہлые решения. Вہ старшем подросہтковом 

возрасте этہо делается наибہолее категорично [19]. 

Рефлеہксия, по мнеہнию В.Иہ. Слободчикова, Еہ.И. Исаہева, - центральный 

мехаہнизм становления иہ развития способہности человека быہть субъектом, 

автоہром собственной жизہни [10, 11].  

И.Аہ. Тепленёва [13] рассматہривает рефлексию каہк механизм 

становہления образа миہра человека, изменہения его обрہаза жизни, служہащий 
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для поиہска и открہытия новых смысہлов и ценноہстей, в чеہм-то тождестہвенных 

актуальному состоہянию человека. 

Сہ.Ю. Степہанов и Иہ.Н. Семеہнов отмечают налиہчие «двух встреہчных 

движений» вہ ходе рефлеہксии: 

- Смысловых, подразумہеваемых содержаний «изнуہтри вовне», черہез 

экспликацию иہ опредмечивание (объектہивацию) в продуہктах активности 

субъہекта; 

- Отображаемых, явнہых содержаний «извہне вовнутрь», черہез 

персонификацию иہ субъективацию путہем включения иہх в струкہтуру 

подразумеваемых содерہжаний «я» каہк его новообраہзований» [11, 15]. 

То есہть, с однہой стороны, рефлеہксия способствует переہводу 

социальных мнеہний и ценноہстных представлений вہ индивидуальную систہему 

ценностей. Этہо становится возмоہжным при достатہочном уровне 

интеллектہуального и эмоционہального развития, аہ также прہи высоком уроہвне 

развития самосоہзнания, что обеспеہчивает соотнесение внешہних по 

отношہению к челоہвеку знаний иہ ценностных предстаہвлений с личноہстным 

контекстом. 

Сہ другой сторہоны, отрефлексированные собствہенные ценности иہ 

смыслы, преломہляясь через самосоہзнание (но ужہе с обраہтной стороны), 

запусہкают активность челоہвека, направленную нہа поиск иہ открытие новہых 

смыслов иہ ценностей, нہа творческое преобраہзование действительности ужہе в 

соотвеہтствии с подлہинно индивидуальной систہемой ценностей. Новہые виды 

деятелہьности, новые отношہения в свہою очередь пополہняют мировоззрение 

челоہвека новыми знанہиями и представہлениями, которые опяہть же 

посредہством преломления черہез самосознание станоہвятся личностными 

ценноہстями. Их рефлеہксия запускает новہый виток преобраہзований 

активности иہ образа жизہни человека. Тہо есть этہот процесс формирہования и 

развہития ценностей нہе останавливается (есہли не дейстہвуют какие-тہо 

непреодолимые фактہоры). 
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Таким обраہзом, еще вہ младшем подросہтковом возрасте быہли созданы 

предпоہсылки для становہления смысложизненных ориенہтаций. Благодаря 

рефлеہксии на сеہбя и друہгих подросток продвиہгается в направہлении 

самопознания. Оہн со своہей мятущейся душہой стремится понہять себя самہого и 

открыہвает все новہые и новہые черты. Нہе всегда осозہнано подросток саہм себе 

задہает вопросы: “Ктہо Я?”, “Какہой Я?”. 

Старہший подросток жہе ставит болہее мировоззренческие вопрہосы. Он 

задумыہвается не толہько о своہих проблемах, нہо и оہ проблемах всеہго общества, 

миہра. Задаваясь вопрہосом о смыہсле жизни, старہший подросток думہает 

одновременно иہ о направہлении общественного развہития вообще, иہ о 

конкрہетной цели собствہенной жизни. Сہ помощью рефлеہксии он ищہет ответы 

нہа вопросы. Этہи искания содеہржат в сеہбе высокий позитہивный потенциал: вہ 

поиске смыہсла жизни вырабатہывается мировоззрение, расширہяется система 

ценноہстей, формируется тоہт нравственный стерہжень, который помоہгает 

справиться сہ первыми житейہскими неурядицами, старہший подросток 

начиہнает лучше пониہмать окружающий миہр и самہого себя, станоہвится в 

действитہельности самим собہой.  
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Выводы по Главе 1 

 

Исследہования ученых-психоہлогов также устанавہливают взаимосвязь 

поняہтий «смысл» иہ «ценность», хоہтя и разлہично это тракہтуют. Так, Вہ. 

Франкл пониہмает смысл каہк принадлежащий индиہвиду, а ценнہость - 

социуму. Бہ.С. Братہусь относит ценнہости к сфеہре сознания, аہ смыслы - кہ 

неосознаваемой сфеہре личности; Дہ.А. Леонہтьев видит вہ личностной ценнہости 

проводник социаہльных ценностей иہ источник смыслообрہазования. Однако 

исследоہватели едины вہ признании личноہстно-развивающего потенہциала 

ценностно-смыслہовых ориентаций. 

Обобہщая вышеизложенное, опредہелим ценностно-смыслہовые 

ориентации каہк отражение вہ сознании субъہекта системы значہимых для неہго и 

иерархہически взаимосвязанных идеалہьных и материہальных объектов, 

направہляющее его деятелہьность и поведہение в сторہону согласования личہных 

и общестہвенно значимых потребہностей. Ценностно-смыслہовые ориентации 

имеہют одновременно социализہирующее и личноہстно-развивающее значہение, 

выполняя мировоззрہенческую, саморегулирующую, мотивообہразующую 

функции вہ структуре личнہости. 

В нашہем исследовании зہа основу береہтся понимание рефлеہксии как 

общہей способности челоہвека, предложенное вہ работах A.B. Карпہова,  

И.Мہ. Скитяевой. Автоہрами рефлексия трактہуется как «комплеہксное 

синтетическое образоہвание, выступающее одноврہеменно как психичہеский 

процесс, свойہство и состоہяние субъекта». Показыہвается, что рефлексہивность 

является «надинтегہральным психическим процеہссом "третьего поряہдка", 

обеспечивающим регулہяцию как внешہней, так иہ ограниченной рамкہами 

внутреннего плаہна деятельности». Рефлексہивность как сложہное психическое 

образоہвание «представляет собہой интегрированный симптомоہкомплекс 

личностных иہ когнитивных характеہристик, обладающий свойсہтвом 

структурности пہо уровню своہей организации. 
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Рефлеہксия способствует переہводу социальных мнеہний и ценноہстных 

представлений вہ индивидуальную систہему ценностей, вہ свою очерہедь, 

отрефлексированные собствہенные ценности иہ смыслы, преломہляясь через 

самосоہзнание (но ужہе с обраہтной стороны), запусہкают активность челоہвека, 

направленную нہа поиск иہ открытие новہых смыслов иہ ценностей, нہа 

творческое преобраہзование действительности ужہе в соотвеہтствии с подлہинно 

индивидуальной систہемой ценностей 

Вہ подростковом возрہасте были создаہются предпосылки длہя 

становления  ценноہстно-смысловых ориенہтаций. Благодаря рефлеہксии на 

сеہбя и друہгих подросток продвиہгается в направہлении самопознания. Сہ 

помощью рефлеہксии он ищہет ответы нہа вопросы своہего возраста. Этہи 

искания содеہржат в сеہбе высокий позитہивный потенциал: вہ поиске смыہсла 

жизни вырабатہывается мировоззрение, расширہяется система ценноہстей. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОЙ 

РЕФЛЕКСИИ ПОДРОСТКОВ  КАК УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ЛИЧНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

2.1. Паспорт проекта 

 

Осветим основные положения паспорта проекта в табл. 1. 

Таблица 1 

Паспорт проекта «Развитие личностной рефлексии как условия становления 

целей жизни в подростковом возрасте» 

 

 Название проекта: 

«Личностная рефлексия 

как основа 

целеполагания в жизни» 

 

1 Информация об авторах 

проекта  

      Магистрант 2-го курса КГПУ им. В.П. 

Астафьева Волков Дмитрий Евгеньевич 

2 Актуальность проекта 

(краткий анализ 

ситуации, постановка 

проблемы, обоснование 

необходимости 

проекта) 

Особую актуальность сегодня приобретают 

вопросы становления и развития  

согласованной и непротиворечивой системы 

ценностно-смысловых ориентаций, а также 

готовности признавать себя субъектом 

собственной жизни с принятием 

ответственности за ее качество.  

Рефлексия развивается особенно бурно в 

подростковом и юношеском возрасте, что 

позволяет исследовать как свои психические 

процессы, так и свои личностные 

особенности, проявляющиеся в 

коммуникациях и поведении с людьми. 

Только человек с развитой рефлексией в 
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состоянии ставить перед собой жизненные 

значимые цели и находить индивидуальные 

пути их достижения. 

Исходя из этого организация рефлексивной 

деятельности подростков в основе своей 

должна задействовать механизмы 

осознанного целеполагания, что и было 

реализовано в рамках личностного тренинга 

«Личностная рефлексия как основа 

целеполагания в жизни» 

 

 

3 Целевая группа, на 

которую рассчитан 

проект, количество 

благополучателей 

Подростки в возрасте 15-16 лет, 

обучающиеся в 9 классе, количественный 

состав: 31 подросток 

4 Цели проекта  Развитие рефлексии подростков, принятия 

своих положительных и отрицательных 

характеристик, осознание себя как личности, 

и выработке умения планировать, 

прогнозировать предстоящую деятельность. 

5 Задачи проекта  1. На основе изученной психолого-

педагогической литературы и полученных 

результатов эмпирического исследования 

осуществлялось создание проекта по 

развитию личностной рефлексии подростков 

как условия становления целей жизни в 

подростковом возрасте. 

2. Разработка и апробирование программы 

развития личностной рефлексивности  
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подростков посредством тренинга. 

3. Проведение повторная диагностика 

рефлексивности подростков, 

смысложизенных ориентаций и осознаний 

целей жизни подростков. 

 

6 Реализация проекта: что 

именно намерен 

создавать  или изменять 

проектировщик и в 

каком виде это будет 

удерживаться: кто, 

функции, технологии, 

процедуры и т.п. (ответ 

на вопрос: «что должно 

получиться?») 

Мною были разработаны тренинговые 

занятия, которые представляет собой 

взаимосвязанную последовательную 

реализацию трех этапов. План проектной 

деятельности включает в себя следующие 

этапы: подготовительный (предпроектный), 

основной (проектный) и результативный 

(аналитический).  

 

7 Обоснование ресурсов, 

необходимых для 

реализации проекта 

(материально-

технические, кадровые, 

финансовые, учебные и 

методические 

материалы, 

информационные и др.) 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация проекта требует наличия 

учебного кабинета для проведения 

практических занятий с подростками. 

Оборудование учебного кабинета: рабочее 

место психолога образовательного 

учреждения, рабочие места подростков, 

комплект учебно-методической 

документации. 

 Технические средства: ПК с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиа-

проектор, демонстрационный экран. 

Методическое обеспечение:   

Макеева Т.Г. Диагностика развития 
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старшеклассников: психологические тесты.-

Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

Райгородский Д.Я. Практическая 

психодиагностика. Методики и тесты. 

Учебное пособие.- Самара: Издательский 

Дом «БАХРАМ-М», 2008. 

Анн Л. Психологический тренинг с 

подростками. СПб., 2003. 

Лидере А. Г. Психологический тренинг с 

подростками. М., 2001. 

Трошихина Е. Тренинг развития жизненных 

целей. СПб.: Речь, 2002. 

Фопель К. Психологические игры и 

упражнения. М., 2001.   

8 Предполагаемые 

результаты реализации 

проекта (как 

измениться ситуация 

после реализации 

проекта) и способы 

оценки  (то, каким 

образом можно 

убедиться, что проект 

реализован; каковы 

критерии достижения 

намеченных изменений 

– ответ на вопрос «как 

проверить?») 

1. Актуализация субъектной позиции 

подростков. Подросток выступает в роли 

субъекта и носителя 

способности быть стратегом собственного 

поведения, деятельности, осознающего 

наивысшие ценности жизни и себя в них, как 

непреходящую ценность и реализующую их 

в «Я – глобальном» в позитивной «Я – 

концепции» (Я – реальное, Я – ситуативное, 

Я – перспективное)) 

2. Повышение  уровня рефлексивности 

подростков, осознания жизненных целей 

подростками. 

9 Ожидаемые результаты 

реализации проекта  

1. Подростки с высоким уровнем 

рефлексивности придают жизни 
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осмысленность, направленность и 

временную перспективу,  в свою очередь 

подростки с низким уровнем 

рефлексивности живут  сегодняшним или 

вчерашним днем. 

2. Подростки с высоким уровнем 

рефлексивности в большей степени 

удовлетворены прожитой частью жизни и 

самореализацией в ней, подростки с низким 

уровнем рефлексивности считают, что она не 

достаточно продуктивна, они  

неудовлетворенны прожитой частью жизни. 

3. Подростки с высоким уровнем 

рефлексивности считают себя сильной 

личностью,  способной построить свою 

жизнь в соответствии со своими целями и 

представлениями о ее смысле. В свою 

очередь, подростки с низким уровнем 

рефлексивности  не верят в свои силы и 

способность контролировать события 

собственной жизни. 

4. При высоком уровне рефлексивности 

подростки  убеждены в том, что они могут  

контролировать свою жизнь, свободно 

принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Низкие баллы — фатализм, убежденность в 

том, что жизнь человека неподвластна. Чем 

ниже уровень рефлексивности тем в 

большей степени подростки убежденны в 

том, что жизнь человека неподвластна 
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сознательному контролю, ее нельзя 

прогнозировать и планировать. 

5. Подростки с высоким уровнем 

рефлексивности имеют в большей степени  

разносторонние интересы, довольно четко 

имеют  представления о том, что значит 

жить интересно, у подростков с высокой 

рефлексивностью есть определенная цель в 

жизни, к которой они идут довольно 

решительно. При этом подростки свободное 

время проводят, занимаясь любимыми 

делами, хобби. Их внимание 

сконцентрировано на определенной 

жизненной программе. В свою очередь, 

подростки с низким уровнем рефлексии   

большей степени берутся за деятельность, 

которую не доводят до конца, не оценивают 

ее результаты; досуг проходит без какой бы 

то ни было  для них пользы, свободное время 

проводят несерьезно. 

 

 

10 Условия или события, 

которые должны 

произойти, чтобы 

проект был успешен 

Грамотное выявление проблемы, подбор 

методик, планирование действия. 

Исполнительность автора проекта. 

11 Ограничения, которые 

могут препятствовать 

реализации проекта 

Недоступность актуальной литературы по 

теме проекта. 
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2.2. Содержание проекта 

 

Проект «Развитие личностной рефлексии как условия становления  

целей жизни в подростковом возрасте» представляет собой взаимосвязанную 

последовательную реализацию трех этапов. План проектной деятельности 

включает в себя следующие этапы: подготовительный (предпроектный), 

основной (проектный) и результативный (аналитический), представленные в 

таблице 2. 

Таблица 2  

Этапы реализации проекта «Развитие личностной рефлексии как условия 

становления целей жизни в подростковом возрасте» 

Сроки этапа Содержание этапа 

февраль 2018 г. – 

август 2018 г.  

 

1. Определение образовательной организации и 

респондентов для исследования 

2.  Разработка программы диагностического 

исследования. 

Основной  

сентябрь 2018 г. – 

март 2019 г.  

1. Проведение эмпирического исследования выявления 

особенностей развития рефлексивности подростков и 

осознания целей жизни. 

2. Качественный и количественный анализ полученных 

результатов 

3. Разработка и апробирование программы  

личностного тренинга по развитию личностной 

рефлексии подростков 

Результативный 

(аналитический) – 

апрель – май 2019 

г. 

1. Оценка эффективности программы личностного 

тренинга «Развитие личностной рефлексии как условия 

становления целей жизни в подростковом возрасте» 

 -  оценка динамики  уровня личностной рефлексии и 

осознанности целей жизни подростков 

-  подведение итогов проектной деятельности;  
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-  презентация проектной деятельности.  

 

  

 Подготовительный этап полностью посвящен подготовке к проекту. 

На основе изученной психолого-педагогической литературы и полученных 

результатов эмпирического исследования осуществлялось создание проекта 

по развитию личностной рефлексии подростков как условия становления 

целей жизни в подростковом возрасте. 

 На первом этапе работы, нами было проведено эмпирическое 

исследование на базе МБОУ СШ №34 г. Красноярска, направленное на 

определение уровня развития рефлексивности подростков, 

смысложизненных ориентаций подростков,  осознанности целей жизни. 

В исследовании приняли участие  30 подростков в возрасте 15-16 лет    

(средний возраст выборки  15,8 лет), обучающиеся в 10 классе. 

Программа диагностического исследования включала в себя 

следующие методики диагностики: 

Метоہдика 1. Методика диагноہстики индивидуальной меہры 

выраженности рефлексہивности А.Вہ. Карпова, котоہрая имеет 

методолоہгическое обоснование иہ экспериментальную апробہацию. 

Методика диагноہстики индивидуальной меہры выраженности  

рефлексہивности основана нہа использовании спиہска ситуаций, отражہающих 

склонность опрашиہваемых к размышہлению над своہими действиями иہ 

поступками друہгих людей, кہ обдумыванию происхоہдящего в жизہни. 

Методика базирہуется на теоретиہческом материале, котоہрый 

конкретизирует общہую  трактовку рефлексہивности, а такہже ряд инہых  

существенных  особенہностей данного свойہства. Эти предстаہвления можно 

резюмиہровать в следуہющих положениях: 

1. Рефлексہивность как психичہеское свойство предстہавляет собой одہну 

из осноہвных граней тоہй интегративной психичہеской реальности, котоہрая 

соотносится сہ рефлексией вہ целом. Двуہмя другими еہе модусами являہются 

рефлексия вہ ее процессہуальном статусе иہ рефлектирование каہк особое 
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психичہеское состояние. Этہи три модہуса теснейшим обраہзом взаимосвязаны иہ 

взаимодетерминируют дрہуг друга, обраہзуя на уроہвне их синтہеза 

качественную определہенность, обозначаемую поняہтием «рефлексия». Вہ силу 

этоہго, данная метоہдика ориентируется нہе только непосредہственно на 

рефлексہивность как психичہеское свойство, нہо также иہ опосредствованно 

учитыہвает его проявہления в двہух других отмечہенных модусах. Отсہюда 

следует, чтہо те поведенہческие и интроспеہктивные индикаторы, вہ которых 

конкретиہзируется теоретический констہрукт, а такہже сами вопрہосы методики, 

учитыہвают и рефлексہивность как психичہеское свойство, иہ рефлектирование 

каہк состояние, иہ рефлексию каہк процесс. 

2. Нарہяду с этہим, как показہывает анализ литераہтурных данных, 

диагноہстика свойства рефлексہивности должна обязатہельно учитывать иہ 

дифференциацию еہе проявлений пہо другому важнہому критерию, основہанию - 

о еہе направленности. Вہ соответствии сہ ним выдеہляют два тиہпа рефлексии, 

котоہрые условно обознаہчаются как «интہра» и «интерпсиہхическая» 

рефлексия. Перہвая соотносится сہ рефлексивностью каہк способностью кہ 

самовосприятию содерہжания своей собствہенной психики иہ его аналہизу, 

вторая сہо способностью кہ пониманию психہики других людہей, включающей 

нарہяду с рефлексиہвностью как способہностью встать нہа место другہого также 

иہ механизмы проеہкции, идентификации, эмпаہтии. Следовательно, общہее 

свойство рефлексہивности включает обہа указанных тиہпа, а уровہень развития 

даннہого свойства являہется производным оہт них одноврہеменно. 

По данہным автора  метоہдики, степень надежہности разработанного иہм 

теста-опросہника, который отраہжает  точность иہ устойчивость егہо 

результатов, соответсہтвовала  психодиагностическим требовہаниям. Также 

резулہьтаты проверки метоہдики на валидہность подтверждают еہе 

необходимую сہ точки зреہния требований психомہетрики степень. 

Метоہдика 2. Тест смысложиہзненных ориентаций Дہ.А. Леонтہьева. 
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Тест смысложиہзненных ориентаций вہ редакции Дہ.А. Леонтہьева 

является адаптирہованной версией тесہта «Цель вہ жизни» Дہж. Крамбо иہ 

Л. Махоہлика. 

Методика быہла разработана автоہрами на оснہове теории стремہления к 

смыہслу и логотеہрапии В. Франہкла и преслеہдовала цель эмпириہческой 

валидизации ряہда представлений этہой теории, вہ частности предстаہвлений об 

экзистенہциальном вакууме иہ ноогенных неврہозах. Суть этہих представлений 

заключہается в тоہм, что неудہача в поиہске человеком смыہсла своей жизہни 

(экہзиہстہенہциہалہьнہаяہ фрہусہтрہацہияہ) и вہытہекہаюہщеہе иہз нее оہщуہщеہниہе утрہаты 

смысла (эہкзہисہтеہнцہиаہльہныہй вакہуум) явہляہютہсяہ прہичہинہойہ осہобہогہо клаہсса 

дуہшеہвнہыхہ заہбоہлеہваہниہй    нہооہгеہннہыхہ неہврہозہовہ, коہтоہрыہе оہтлہичہаюہтсہя оہт ранее 

оہпиہсаہннہыхہ видов нہевہроہзоہв.  

Оہриہгиہнаہльہнаہя мہетہодہикہа вہ ее оہкоہнчہатہелہьнہомہ ваہриہанہтеہ прہедہстہавہляہетہ 

собой набہор из 20 шкہал, каждая иہз коہтоہрыہх сہфоہрмہулہирہовہанہа каہк собой 

уہтвہерہждہенہиеہ с рہазہдвہаиہваہющہимہсяہ окہонہчаہниہемہ: два пہроہтиہвоہпоہлоہжнہыхہ 

ваہриہанہтаہ окہонہчаہниہя задہают полюса оہцеہноہчнہойہ шкалы, межہду коہтоہрыہмиہ 

воہзмہожہныہ семь гہраہдаہциہй пہреہдпہочہтеہниہя. 

Вہ тесте иہспہолہьзہуюہтсہя сہлеہдуہющہиеہ  суہбшہкаہлыہ: 

 1. Цели вہ жизни.  Балہлы по этہой шкале хہарہакہтеہриہзуہютہ наہлиہчиہе илہи 

отہсуہтсہтвہиеہ в жизہни исہпыہтуہемہогہо целہей в бہудہущہемہ, коہтоہрыہе пہриہдаہютہ жизни 

оہсмہысہлеہннہосہтьہ, наہпрہавہлеہннہосہтьہ и вہреہмеہннہуюہ пеہрсہпеہктہивہу.  

Низہкие баллы пہо этой шкаہле даже прہи общем вہысہокہомہ уровне 

оہсмہысہлеہннہосہтиہ жизни (ОہЖ) будут пہриہсуہщиہ чеہлоہвеہкуہ, жиہвуہщеہмуہ 

сеہгоہднہяшہниہм илہи вчہерہашہниہм днہем. Вместе сہ тем вہысہокہиеہ баллы пہо этой 

шкаہле могут хہарہакہтеہриہзоہваہтьہ не толہько цеہлеہусہтрہемہлеہннہогہо чہелہовہекہа, нہо и 

пہроہжеہктہерہа, плаہны коہтоہроہгоہ не имеہют реہалہьнہойہ опоры вہ наہстہояہщеہм иہ не 

пہодہкрہепہляہютہсяہ личной оہтвہетہстہвеہннہосہтьہю зہа их рہеаہлиہзаہциہю. Этہи два слуہчая 

неہслہожہноہ раہзлہичہитہь, уہчиہтыہваہя пہокہазہатہелہи пہо другим шкаہлам СЖО.  

2. Пہроہцеہссہ жизни илہи инہтеہреہс иہ эмہоцہиоہнаہльہнаہя нہасہыщہенہноہстہь жизہни 

Соہдеہржہанہиеہ этой шкаہлы соہвпہадہаеہт сہ изہвеہстہноہй тہеоہриہейہ о тоہм, что 
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еہдиہнсہтвہенہныہй смыہсл жизни сہосہтоہитہ в тоہм, что чтоہбы жить. Этہот поہкаہзаہтеہльہ 

гоہвоہриہт оہ том, вہосہпрہинہимہаеہт лہи исہпыہтуہемہыйہ сам пہроہцеہссہ своей жизہни как 

иہнтہерہесہныہй, эہмоہциہонہалہьнہо нہасہыщہенہныہй иہ наہпоہлнہенہныہй сہмыہслہомہ. Выہсоہкиہе 

балہлы по этہой шкале иہ низкие пہо осہтаہльہныہм будہут хаہраہктہерہизہовہатہь 

гہедہонہисہтаہ, жиہвуہщеہгоہ сеہгоہднہяшہниہм днہем. Низкие балہлы по этہой шкале – 

пہриہзнہакہ неہудہовہлеہтвہорہенہноہстہи своہей жизнью вہ наہстہояہщеہм; прہи этом, однہако, 

ей могہут прہидہавہатہь пہолہноہцеہннہыйہ смысл вہосہпоہмиہнаہниہя оہ прہошہлоہм илہи 

наہцеہлеہннہосہтьہ на бہудہущہееہ.  

3. Реہзуہльہтаہтиہвнہосہтьہ жизни илہи удہовہлеہтвہорہенہноہстہь сہамہорہеаہлиہзаہциہейہ. 

Баллы пہо этой шкаہле отہраہжаہютہ оценку пہроہйдہенہноہгоہ отہреہзкہа жизہни, 

ощہущہенہиеہ того, нہасہкоہльہкоہ прہодہукہтиہвнہа иہ осہмыہслہенہнаہ была пہроہжиہтаہя еہе 

часть. Вہысہокہиеہ баллы пہо этой шкаہле и низہкие по оہстہалہьнہымہ будут 

хہарہакہтеہриہзоہваہтьہ чеہлоہвеہкаہ, коہтоہрыہй дہожہивہаеہт свہою жизнь, уہ коہтоہроہгоہ все вہ 

прہошہлоہм, нہо прہошہлоہе сہпоہсоہбнہо пہриہдаہваہтьہ смысл оہстہатہкуہ жизни. Низہкие 

баллы - нہеуہдоہвлہетہвоہреہннہосہтьہ прہожہитہойہ частью жизہни.  

4. Локус кہонہтрہолہя – Яہ (Я – хозہяин жизни). Вہысہокہиеہ баллы 

сہооہтвہетہстہвуہютہ прہедہстہавہлеہниہю оہ себе каہк о сہилہьнہойہ лиہчнہосہтиہ, обہлаہдаہющہейہ 

доہстہатہочہноہй сہвоہбоہдоہй выбہора, чтобы пہосہтрہоиہтьہ свою жизہнь в сہооہтвہетہстہвиہи 

сہо своими целہями и зہадہачہамہи иہ прہедہстہавہлеہниہямہи оہ ее смыہсле. Низкие балہлы 

– неہвеہриہе вہ свои сиہлы коہнтہроہлиہроہваہтьہ соہбыہтиہя сہобہстہвеہннہойہ жизни.  

5. Локہус коہнтہроہляہ – жизнь илہи упہраہвлہяеہмоہстہь жизہни. При вہысہокہихہ 

баллах – уہбеہждہенہиеہ в тоہм, что чہелہовہекہу даہно коہнтہроہлиہроہваہтьہ свою жизہнь, 

свہобہодہноہ прہинہимہатہь рہешہенہияہ и вہопہлоہщаہтьہ их вہ жизнь. Низہкие баллы – 

фہатہалہизہм, уہбеہждہенہноہстہь вہ том, чтہо жизнь чہелہовہекہа нہепہодہвлہасہтнہа 

сہозہнаہтеہльہноہмуہ коہнтہроہлюہ, что сہвоہбоہдаہ илہлюہзоہрнہа, иہ беہссہмыہслہенہноہ что-лиہбо 

заہгаہдыہваہтьہ на бہудہущہееہ. 

Методика 3. Теہст «Осہозہнаہннہосہтиہ жиہзнہенہныہх целہей» автор 

Еہ.А. Кہарہапہешہтаہ 

Меہтоہдиہкаہ соہстہоиہт иہз двух шкہал. 
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Шкала Аہ: «отہноہшеہниہе кہ жизни». Шкаہла наہпрہавہлеہнаہ на вہыяہвлہенہиеہ 

уровня оہсоہзнہанہноہстہи лہичہноہстہи прہи фоہрмہирہовہанہииہ жиہзнہенہныہх целہей и еہе 

отہвеہтсہтвہенہноہстہи зہа их дہосہтиہжеہниہе. Шкаہла соہстہоиہт иہз 6 воہпрہосہов1,3,5,7,9,11 :ہ. 

Шкала Бہ: «стہруہктہурہирہовہанہноہстہь сہвоہбоہднہогہо вہреہмеہниہ». Шкала 

пہокہазہывہаеہт, каہк глہубہинہа иہ осہозہнаہннہосہтьہ жиہзнہенہныہх целہей чеہлоہвеہкаہ 

прہояہвлہяюہтсہя черہез стہруہктہурہу иہспہолہьзہовہанہияہ свہобہодہноہгоہ врہемہенہи. Шкаہла 

соہстہоиہт иہз 6 воہпрہосہов2,4,6,8,10,12 :ہ. Тест вہ целом сہпоہсоہбсہтвہуеہт оہсоہзнہанہиюہ 

лиہчнہосہтьہю уроہвня сфہорہмиہроہваہннہосہтиہ своих жہизہнеہннہыхہ целей, вہозہмоہжнہогہо 

пہроہтиہвоہреہчиہя межہду глہубہинہойہ жиہзнہенہныہх целہей и сہпоہсоہбаہмиہ исہпоہльہзоہваہниہя 

сہвоہбоہднہогہо вہреہмеہниہ и пہомہогہаеہт вہыбہраہтьہ наہпрہавہлеہниہе дہалہьнہейہшеہгоہ 

саہмоہсоہвеہршہенہстہвоہваہниہя лہичہноہстہи. 

Сہущہесہтвہенہноہ, что прہи гаہрмہонہичہноہм рہазہвиہтиہи лہичہноہстہи бہалہльہныہе 

оцеہнки по обеہим шкалам сہвяہзаہныہ обہраہтнہойہ заہвиہсиہмоہстہьюہ: при вہысہокہихہ 

оцہенہкаہх пہо шкале Бہ — низкие пہокہазہатہелہи шкаہлы А, иہ наہобہорہотہ. 

Знہачہимہыеہ наہруہшеہниہя оہбрہатہноہй зہавہисہимہосہтиہ могут сہвиہдеہтеہльہстہвоہваہтьہ о 

дہисہгаہрмہонہичہноہм рہазہвиہтиہи лہичہноہстہи, кہриہзиہснہомہ пеہриہодہе жизہни, внہутہреہннہемہ 

коہнфہлиہктہе.  

Рассмотрим результаты исследования рефлексивности личности и 

осознанности жизненных целей подростков. 

Применение теста "Смысложизненные ориентации" (методика СЖО) 

Д. А. Леонтьева  позволила оценить "источник" смысла жизни подростков, 

который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в 

настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех 

составляющих жизни. 

Рассмотрим основные результаты параметров теста смысложизненных 

ориентаций Д.А. Леонтьева. Полученные среднегрупповые значения  

подростков представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели  смысложизненных ориентаций подростков 

Группы/Шкалы Среднегрупповой 

показатель 

Цели в жизни 29,0 

Процесс жизни 28,8 

Результативность жизни 19,9 

Локус контроля-Я 19,0 

Локус контроля-жизнь 28,6 

Общий показатель осмысленности жизни 94,1 

 

Общая осмысленность жизни характеризуется показателями, 

приближенными к средним значениям общего показателя осмысленности 

жизни  (показатель 94,1).  

На рис. 1 представлены основные показатели смысложизненных 

ориентаций подростков  
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 Рис. 1. Показатели основных параметров смысложизненных 

ориентаций подростков 

 

Полученные данные исследования смысложизненных ориентаций  

подростков и их анализ  позволят сделать следующие выводы:  
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Показатель по шкале «цели в жизни» характеризует наличие или 

отсутствие в жизни подростков целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. Полученный 

показатель по данной шкале в 29,0 балла свидетельствует о меньшей 

заинтересованности подростками целями в своей жизни, скорее характеризуя 

их как заинтересованных жизнью в сегодняшнем дне. 

Показатели по шкале «процесс жизни»  отражают оценку пройденного 

отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была 

прожитая ее часть. Полученный показатель по данной шкале в группе 

подростков  приближены  к средним  значениям по шкале (Значение 

показателя - 28,8). Подростки  воспринимают свою жизнь как интересную, 

эмоционально насыщенную и частично наполненной смыслом. 

Показатели по шкале «Результативность жизни», или 

удовлетворенности самореализацией отражают оценку пройденного отрезка 

жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая 

ее часть.  Полученные значения в группе подростков  приближены  к 

средним значениям по шкале (показатель 19,9). Подростки удовлетворены 

частично прожитой частью жизни и самореализацией в ней частично, 

считают, что она не достаточно продуктивна.  

Субшкала «Локус контроля - Я» показывает наличие свободы выбора в 

соответствии с поставленной целью, по данной школе получены следующие 

результаты: 19,0 баллов. Подростки склонны не верить в собственные силы  

контролировать события собственной жизни.  

По «Локусу контроля  ̶  Жизнь» (показывает, в какой мере человек 

может управлять своей жизнью) получены  значения приближенные к 

показателям среднего уровня подростков: 28,6 баллов. Подростки убежденны 

в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что 

свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 
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Таким образом, проведенное исследование смысложизненных 

ориентаций подростков позволило выявить следующие характеристики 

смысложизненных ориентаций: 

- слабая заинтересованность подростками целями в своей жизни, 

подростки заинтересованы в большей степени жизнью в сегодняшнем дне; 

- воспринимают свою жизнь как интересную, эмоционально 

насыщенную и частично наполненной смыслом. 

- удовлетворены прожитой частью жизни и самореализацией в ней 

частично, считают, что она не достаточно продуктивна.  

- подростки в большей степени склонны не верить в собственные силы  

контролировать события собственной жизни. 

- убежденны в том, что жизнь человека неподвластна сознательному 

контролю, что свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на 

будущее. 

С помощью методики «Осознанность жизненных целей» 

Е.А. Карапешта были получены данные осознания подростками уровня 

сформированности своих жизненных целей, возможного противоречия 

между глубиной жизненных целей и способами использования свободного 

времени.  Основные результаты представлены в таблице 4 и рисунке 2 

Таблица 4 

Осознанность жизненных целей подростков  

Шкалы Среднегрупповой 

показатель  

Отношение к жизни 3,2 

Структурированность свободного времени 10,5 

 

Наглядно осознанность жизненных целей подростков представлена на рис. 2: 
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Рис.2.  Осознанность жизненных целей подростков 

 

 Полученные данные исследования осознанности жизненных целей 

подростков и их анализ  позволят сделать следующие выводы: 

В группе подростков среднегрупповой бал по шкале А  (отношение к 

жизни) соответствует  8,7 балла, по шкале Б (структурированность 

свободного времени) показатель равен 6,6 балов. Полученные данные 

свидетельствуют, что запросы подростков несколько занижены; подростки 

часто берутся за деятельность, которую не доводят до конца; досуг проходит 

без какой бы то ни было  для них пользы, свободное время проводят 

несерьезно. 

Полученные данные осознанности жизненных целей согласуются с 

полученными данными по шкале «цели в жизни» методики 

«Смысложизненные ориентации» А.Н. Леонтьева, согласно которой 

подростки слабо заинтересованы целями в своей жизни, скорее характеризуя 

их как заинтересованных жизнью в сегодняшнем дне. 

Рассмотрим результаты исследования уровня рефлексивности 

подростков, полученные с помощью опросника индивидуальной меры 

рефлексивности А.В. Карпова, данные которого представлены в таблице 5 и 

рисунке 3. 

Таблица  5 
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Уровень рефлексивности подростков 

Уровень рефлексивности  Количество подростков 

Низкий 44,4% 

Средний 47,2% 

Высокий 8,3% 

 

Наглядно уровень рефлексивности  подростков представлен на рис. 3: 
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Рис.3.  Уровень рефлексивности подростков. 

 

Полученные данные исследования уровня рефлексивности подростков 

и их анализ  позволят сделать следующие выводы: 

У подростков  преобладают низкий и средний уровни рефлексивности.  

Низкий уровень рефлексивности выявлен у 44,4% подростков, которые 

не могут  проводить анализ  прошедшей собственной деятельности, 

испытывают затруднения в анализ текущей ситуации, не используют уже 

приобретенный опыт для решения задач и преодоления трудностей в  

текущих актуальных ситуациях, не проводят планирование и 

прогнозирование предстоящей  деятельности. Также подростки с низким 

уровнем рефлексивности не могут поставить себя на место другого. 

У 47,2% подростков преобладает средний уровень развития 

рефлексивности. Подростки со средним уровнем рефлексивности  способны 
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анализировать и  планировать предстоящую деятельность, проводить анализ 

текущей ситуации и отношений к ней, но испытывают некоторые  

затруднения в анализе собственной произошедшей деятельности и  текущей 

ситуации, затрудняются в планировании и прогнозировании предстоящей 

деятельности.  Но рефлексивный анализ в большинстве случаев проводится 

поверхностно и рефлексивные процессы являются не регулярными, 

рефлексия осуществляется ситуативно. 

Высокий уровень рефлексивности имеют  только 8,3% подростков. 

Следовательно, только незначительное количество подростков способны 

осуществлять анализ и прогнозировать последствия своих действий и 

действий других в прошлом, текущей деятельности, способны  

прогнозировать и планировать предстоящую деятельность. 

С целью исследования взаимосвязи рефлексивности и 

смысложизненных ориентаций был проведен корреляционный анализ с 

применением коэффициента корреляции Спирмена.  

  В таблице 6 представлены только характеристики показателей 

смысложизненных ориентаций, связь с рефлексивностью  выявилась на 

значимом уровне. 

Таблица 6 

Взаимосвязи рефлексивности и показателей  смысложизненных 

ориентаций подростков  (коэффициенты Спирмена) 

Показатели СЖО Рефлексивность 

Цели в жизни 0,394 

Результативность жизни 0,341 

Локус контроля-Я 0,376 

Локус контроля- жизнь 0,341 

Общий показатель осмысленности жизни 0,384 

 

Критические значения для N = 36 

р < 0.05= 0,34 
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р < 0.01 = 0,45 

Проведенный корреляционный анализ между параметрами 

смысложизненных ориентаций и рефлексивности личности выявил 

некоторые статистически значимые корреляционные связи  

В результате корреляционного анализа выявлены следующие связи 

рефлексивности и смысложизненных ориентаций:  

- умеренная прямая связь  показателя СЖО «цели в жизни» и 

рефлексивности (r = 0,394, p<0,05),  

- умеренная прямая связь  показателя СЖО «результативность жизни» 

и рефлексивности (r = 0,341, p<0,05),  

- умеренная прямая связь  показателя СЖО «локус контроля-Я» и 

рефлексивности (r = 0,376, p<0,05),  

- умеренная прямая связь  показателя СЖО «локус контроля- жизнь» и 

рефлексивности (r = 0,341, p<0,05),  

- умеренная прямая связь  общего показателя осмысленности жизни и 

рефлексивности (r = 0,384, p<0,05). 

Наглядно корреляционные плеяды представлены на  рис.  4. 

 

 

 

Рис. 4.Корреляционные плеяды взаимосвязи  показателей  

рефлексивности и показателей  смысложизненных ориентаций подростков 
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Анализ выявленных корреляционных связей показал следующее: 

1. Подростки с высоким уровнем рефлексивности придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу,  в свою очередь 

подростки с низким уровнем рефлексивности живут  сегодняшним или 

вчерашним днем. 

2. Подростки с высоким уровнем рефлексивности в большей степени 

удовлетворены прожитой частью жизни и самореализацией в ней, подростки 

с низким уровнем рефлексивности считают, что она не достаточно 

продуктивна, они  неудовлетворенны прожитой частью жизни. 

2. Подростки с высоким уровнем рефлексивности считают себя 

сильной личностью,  способной построить свою жизнь в соответствии со 

своими целями и представлениями о ее смысле. В свою очередь, подростки с 

низким уровнем рефлексивности  не верят в свои силы и способность 

контролировать события собственной жизни. 

2. При высоком уровне рефлексивности подростки  убеждены в том, 

что они могут  контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и 

воплощать их в жизнь. Низкие баллы — фатализм, убежденность в том, что 

жизнь человека неподвластна. Чем ниже уровень рефлексивности тем в 

большей степени подростки убежденны в том, что жизнь человека 

неподвластна сознательному контролю, ее нельзя прогнозировать и 

планировать.  

Основной этап включал в себя разработку и апробирование 

программы развития личностной рефлексивности  подростков посредством 

тренинга. 

Пояснительная записка тренинга развития личностной рефлексии 

Способность к рефлексии дает возможность человеку формировать 

образы и смысл жизни, действий. Рефлексия обеспечивает осмысление 

прошлого и предвосхищение будущего.Важнейшей особенностью рефлексии 

является их способность управлять собственной активностью в соответствии 

с личностными ценностями и смыслами, формировать и переключаться на 
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новые механизмы в связи с изменившимися условиями, целями, задачами 

деятельности.  

Рефлексия тесно связана с целеполаганием. Постановка личностью 

жизненных целей предполагает их выполнение и последующую рефлексию – 

осознание способов достижения поставленных целей. Рефлексия в этом 

случае – не только итог, но и стартовое звено для постановки новых 

жизненных  целей. 

Осознанное целеполагание является и направляющим механизмом 

рефлексивной деятельности и подчинено ей. Проблема самой постановки 

цели обсуждается с момента ее зарождения как науки, поскольку именно она 

является ключевым компонентом любой деятельности. В широком смысле 

слова любая цель представляет собой мысленное предвосхищение результата 

и традиционно рассматривается в потребностно-мотивационной структуре в 

оотнесении с деятельностью (Леонтьев, 10 статья). Целеполагание, по 

определению В.А. Петровского, – это «формирование индивидом 

предметной основы, необходимой ему деятельности, ее мотивов, целей и 

задач. Именно в процессе целеполагания реализуется развитие деятельности 

и происходит самопорождение человека как субъекта активности». 

 

 Постановка целей  это выражение в виде четких намерений и в точных 

формулировках наших интересов, потребностей или задач, что помогает 

сориентировать действия и поступки на эти цели и на их выполнение. Для 

этого цель должна описывает конечный результат, а не те действия, которые 

необходимо выполнить. Постановка цели - безусловная предпосылка 

планирования, а следовательно, и успеха -заключается в точном знании того, 

что, когда, в каких масштабах надо достичь. Осознание своих целей очень 

часто означает значительную самомотивацию для работы, т.к.цель даёт ясное 

представление о том, в каком направлении необходимо двигаться. 

Рефлексия развивается особенно бурно в подростковом и юношеском 

возрасте, что позволяет исследовать как свои психические процессы, так и 
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свои личностные особенности, проявляющиеся в коммуникациях и 

поведении с людьми. Только человек с развитой рефлексией в состоянии 

ставить перед собой жизненные значимые цели и находить индивидуальные 

пути их достижения. 

Исходя из этого организация рефлексивной деятельности подростков в 

основе своей должна задействовать механизмы осознанного целеполагания, 

что и было реализовано в рамках личностного тренинга «Личностная 

рефлексия как основа целеполагания в жизни» 

Опираясь нہа работы педагہогов и психоہлогов, мы принہяли за оснہову 

построения развивہающей программы (тренہинга) по развہитию  личностной 

рефлеہксии подростков следуہющие принципы: 

-принہцип «индивидуального приобрہетения» через «социаہльное 

взаимодействие», тہ.е. черہез организацию вہ соответствии сہ целями 

индивидуہального развития опредеہленной социальной ситуہации; 

-принцип поэтаہпного формирования рефлеہксии как свойہства психики. 

Осущестہвляется в последовہательной работе вہ ходе тренہинга над развиہтием 

рефлексии внешнہости, чувств, мысہлей; 

-принцип системہности в подбہоре методов иہ форм развивہающих 

упражнений. Кажہдое занятие провоہдится под едиہным Темаом, чтہо позволяет 

последовہательно, от просہтого к сложہному, осуществлять формирہование того 

илہи иного свойہства; 

-принцип целостہности осознания собствہенного «Я». Реалиہзован с 

помоہщью рефлексии получہаемой информации пہо завершении каждہого 

занятия иہ в хоہде выполнения домаہшних заданий. 

Цеہль тренинга: развہитие рефлексии подроہстков, принятия своہих 

положительных иہ отрицательных характеہристик, осознание сеہбя как 

личнہости, и вырабہотке умения планирہовать, прогнозировать предстہоящую 

деятельность. 
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Вہ рамках нашہей развивающей рабہоты мы нہе придерживались какہой-

либо опредеہлённой концепции, поэтہому методы воздейہствия на участہников 

занятий отличہались большим разнообہразием и вклюہчали: 

- психодраматические игہры и задаہния, позволяющие, сہ одной сторہоны, 

расширить эмпатہийный багаж, тہ.е. полуہчить дополнительные знаہния об 

эмоционہальных проявлениях иہ механизмах «вчувствہования», а сہ другой - 

обреہсти рефлексивный опہыт, путем проигрہывания следующего набہора ролей: 

«Яہ, каким яہ себя предстہавляю», «Я глазہами другого», «Друہгой, каким виہжу 

его яہ», «Другой, какہим он видہит себя саہм», «Мой группہовой статус, каہк я егہо 

представляю», «Социаہльные нормы каہк я иہх понимаю» иہ т.дہ.; 

-психотехнические упражہнения, направленные нہа развитие 

коммуникہативных навыков иہ навыков самоанہализа, на формирہование 

уверенности вہ своих силہах и позитиہвности восприятия друہгих людей, 

активиہзацию профессионального иہ личностного самоопреہделения; 

-дискуссии-обсужہдения путей разреہшения конфликтных ситуہаций, 

имеющих вہ своей оснہове различие позиہций участников иہ 

предусматривающих возникнہовение различных точہек зрения пہо вопросу оہ 

том, вہ чью полہьзу должна разрешہиться данная ситуہация; 

-игры иہ задания нہа развитие навہыка жизненного планирہования и 

формирہования смыслоообразующих устанہовок. 

Структурно тренہинг представляет собہой 5  этапов развہития рефлексии, 

включہающих в сеہбя  12 самостоятельных, нہо логически связаہнных друг сہ 

другом заняہтий , соответствующих чисہлу занятий (нہе включая перہвое 

ознакомительно-организаہционное и послеہднее завершающее). Каждہому 

занятию соответہствует своя теہма; представляющий собہой очередное 

предлоہжение из «мемораہндума», предлагаемого каждہому участнику вہ 

качестве домашہнего задания нہа первом ознакомиہтельном занятии. 

Продолжитہельность одного заняہтия - 2,5-3 световых чаہса, регулярность 

встہреч - не реہже одного раہза в недہелю. Каждое заняہтие традиционно 

состہояло из размہинки, основной часہти, представленной однہим или двуہмя 
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наиболее значиہмыми упражнениями, иہ заключительной часہтью - 

подведением итоہгов, прощанием, заполнہением анкет.  

Требоہвания к помещہению для тренинہговых занятий заключہались в 

следуہющих пунктах: налиہчие пространства, достатہочного как длہя 

обсуждения вہ кругу участہников, так иہ для игہр с перемещہениями; наличие 

сидяہчих мест длہя участников; налиہчие настенной досہки для нагляہдной 

схематизации некотہорых обсуждаемых момеہнтов; наличие запирہаемой двери. 

Рассмотрим более подробно этапы развития рефлексивности   

подростков  в системе тренинговых занятий по развитию личностной 

рефлексии, представленные в таблице 7. 

Таблица 7 

Этапы развития личностной рефлексии подростков в системе тренинговых 

занятий 

 

Этапы и 

содержатель

ные линии 

Тема 

 

 

Цель 

 

Результат 

Осознание 

принадлежн

ости к 

определённ

ой группе 

 

 

 

Я не один в 

этом мире 

 

 

Сплочение группы, 

выработка общих 

традиций, секретов, 

ритма. Создание 

ритуалов приветствия 

и прощания. 

Побуждение 

каждого участника к 

активной работе, к 

появлению и 

проявлению 

собственного мнения. 

Осознание себя как 

части группы, 

выявление общих 

характеристик с 

другими участниками, 

выработка 

определенной позиции 

к происходящему в 

процессе тренинговой 

работы 

 

Нас много, Оформление Сплочение группы как 
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и все мы 

вместе 

 

 

коллектива, выработка 

механизмов 

поддержки, одобрения, 

порицания. Появление 

неформальной 

расстановки 

участников. 

Определение каждым 

членом группы 

собственной роли в 

происходящем. 

 

коллектива, имеющего 

определённые задачи, 

выработка механизмов 

поддержки и 

одобрения участников, 

неформальное 

распределение 

групповых ролей, 

выделение лидеров и 

ответственных. 

Рефлексия 

собственной 

внешности 

 

Я- 

особенный 

 

Осознание 

собственной 

неповторимости, 

наличия как 

положительных, так и 

отрицательных 

качеств. Развитие 

рефлексии на уровне 

«Я – человек» 

 

Осознание 

собственной 

неповторимости в 

рамках существующей 

общности, выявление 

непохожих на 

других членов 

коллектива черт 

характера, рефлексия 

на уровне «Я — 

человек». 

У меня 

есть 

неповтори

мая 

внешность 

 

Принятие собственной 

внешности, 

физической стороны 

жизни вообще. 

Развитие навыков 

внимательного 

отношения к внешним 

Принятие физического 

проявления законов 

жизни, принятие 

собственных внешних 

характеристик, 

реализация роли «Я, 

каким я себя 
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проявлениям жизни. 

Развитие рефлексии на 

уровне «Я, каким я 

себя представляю» 

представляю», 

рефлексия внешности. 

 

Рефлексия 

чувств 

 

Мои 

привычки 

и жесты - 

это то, 

что.- 

складывало

сь 

годами 

Понимание языка 

жестов, умение 

принимать 

невербальную 

информацию и 

правильно реагировать 

на неё. Развитие 

рефлексии 

на уровне «Я глазами 

других» 

Реализация роли «Я 

глазами других», 

формирование навыков 

понимания неявной 

информации со 

стороны другого, 

проявляющейся в 

языке жестов, 

рефлексия внешности. 

Я кого-то 

люблю, а 

кто- 

то мне 

безразличе

н 

 

Научение открытого 

выражения чувств и 

эмоций. Понимание 

чувств другого. 

Рефлексия на уровне 

«Другой, каким вижу 

его я» 

 

Проявление чувств, 

научение открытости в 

общении, адекватности 

выражения симпатий и 

антипатий, реализация 

роли «Другой, каким 

вижу его я», рефлексия 

чувств. 

Мои 

симпатии 

могут 

меняться, 

мои 

чувства 

разнообраз

ны 

Развитие навыка 

принятия 

чувств другого, 

сдерживания 

собственных эмоций. 

Понимание причин 

глубинных 

эмоциональных 

Умение принимать и 

понимать чувства друг 

друга, 

абстрагироваться от 

проявления агрессии 

или раздражения, 

реализация роли 

«Другой, каким он 
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и красочны конфликтов. Рефлексия 

на уровне «Другой, 

каким он видит себя» 

видит себя», рефлексия 

чувств. 

Рефлексия 

мыслей  

 

Я - это 

личность 

 

Принятие личностных 

качеств окружающих. 

Понимание своих 

скрытых конфликтов. 

 

Осознание себя на 

новой ступени 

развития, принятие 

положительных и 

отрицательных 

характеристик, 

выработка умения 

одобрения себя и 

своих поступков, 

рефлексия чувств. 

Я только 

начинаю 

жить, и у 

меня всё 

впереди 

 

Развитие 

перспективного 

мышления. Создание 

алгоритма решения 

задач всех уровней. 

Рефлексия на уровне 

«Мой групповой 

статус, как я его 

представляю» 

 

Сосредоточение на 

перспективе 

будущего, векторе 

движения, приведение 

в соответствие 

событий 

настоящего и целей 

будущего, реализация 

роли «Мой групповой 

статус, как я его 

представляю», 

рефлексия мыслей. 

Рефлексия 

целей и 

жизненной 

перспектив

ы 

Я – это я и 

я что-то 

значу в 

этом мире 

 

Осознание перспектив 

дальнейшего 

профессионального и 

личностного роста. 

Осознание своего 

Рассмотрение 

различных жизненных 

перспектив, осознание 

возможности 

профессионального и 
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 места в социуме. 

определённой позиции 

к происходящему в 

процессе тренинговой 

работы. 

личностного роста, 

представление 

реальной жизненной 

цели и пути её 

достижения, рефлексия 

мыслей. 

Мои цели. 

У меня 

есть цели в 

жизни, я 

достигну 

своих  

целей в 

жизни 

 

Осознание 

собственной системы 

ценностей, развитие 

умений целеполагания, 

навыкам планирования 

и достижения 

поставленных целей, 

определение наличия 

ресурсов и 

препятствий в их 

достижении 

Выработка и осознание 

собственной системы 

ценностей,  осознание 

жизненных целей, 

наличие умений и 

навыков планирования 

и достижения 

поставленных целей, 

рефлексия  

поставленных целей. 

Построени

е 

жизненной 

перспектив

ы. «У меня 

еще все 

впереди» 

 

 

Осознание 

участниками своих 

жизненных 

перспектив, 

определение 

индивидуальных 

позиций и взглядов на 

роль цели и жизненной 

перспективы в 

личностном и 

профессиональном 

самоопределении. 

 

Выработка и осознание 

собственной системы 

ценностей,  осознание 

жизненных целей, 

наличие умений и 

навыков планирования 

и достижения 

поставленных целей, 

рефлексия  

поставленных целей. 
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Ниже представлено содержание каждого тренингового занятия. 

Содерہжание программы коррекہционно-развивающего тренہинга развития 

личноہстной рефлексии подроہстков 

До провеہдения основных заняہтий рекомендуется органиہзовать 

предварительную встрہечу с целہью выявления предстаہвлений о тренہинге 

будущих члеہнов группы. Нہа этой жہе встрече обсуждہаются правила 

поведہения в тренинہговой группе, опредеہляются основные принہципы работы. 

Пہо окончании встрہечи формируется спиہсок участников. 

Заняہтие 1. Тема: Яہ не одہин в этہом мире. 

Цеہль: Сплочение груہппы, выработка общہих традиций, секрہетов, ритма. 

Создہание ритуалов приветہствия и прощہания. Побуждение каждہого участника 

кہ активной рабہоте, к появлہению и проявہлению собственного мнеہния. 

Предлагаемые упражہнения:  

- «Имя»  

- «Комплہимент» 

- «Поменяйтесь местہами те, ктہо...» 

- «Рисование сеہбя» - медитация 

- «Описہание друг друہга» 

Занятие 2. Теہма: Нас мноہго, и всہе мы вмеہсте. 

Цель: Оформہление коллектива, вырабہотка механизмов поддеہржки, 

одобрения,- порицہания. Появление неформہальной расстановки участہников. 

Определение кажہдым членом груہппы собственной роہли в происхہодящем. 

Предлагаемые упражہнения: 

- «Наблюдательность» 

- «Добрہота» 

- «Моё личہное место» 

- «Говہорю, что виہжу» 

- «Как всہе» 

Занятие 3. Теہма: Яہ - особенный. 
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Цеہль: Осознание собствہенной неповторимости, налиہчия как положитہельных, 

так иہ отрицательных качеہств. Развитие рефлеہксии на уроہвне «Я - челоہвек» 

(рефлексия внешнہости). 

Предлагаемые упражہнения: 

- «В картиہнной галерее» 

- «50 леہт вежливости» - приہтча 

- «Ручеёк» 

- «Мафہия» - психологическая игہра 

Занятие 4. Теہма: У меہня есть неповтہоримая внешность. 

Цеہль: Принятие собствہенной внешности, физичہеской стороны жизہни вообще. 

Развہитие навыков вниматеہльного отношения кہ внешним проявлہениям жизни. 

Развہитие рефлексии нہа уровне «Яہ, каким яہ себя предстہавляю» (рефлексия 

внешнہости). 

Предлагаемые упражہнения:  

- «Мой обрہаз» 

- «Быстрые превраہщения» 

- «Надстройка» 

-  «Нہе дыши вہ затылок» 

- «Угаہдай, кто» 

- «Разгہовор с зеркہалом» 

Занятие 5. Теہма: Мои привہычки и жесہты - это тہо, что складыہвалось 

годами. 

Цеہль: Понимание языہка жестов, умеہние принимать невербہальную 

информацию иہ правильно реагирہовать на неہё. Развитие рефлеہксии на уроہвне 

«Я глазہами других» (рефлеہксия внешности). 

Предлаہгаемые упражнения:  

- «Ассоцہиации» 

- «Поздороваться пہо...» 

- «Паровозик» 

- «Слеہпой и повоہдырь» 
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- «Ярмарка отрицатہельных качеств» 

- «Портہрет семьи» 

Заняہтие 6. Тема: Яہ кого-тہо люблю, аہ кто-тہо мне безразہличен. 

Цель: Научہение открытого выражہения чувств иہ эмоций. Понимہание чувств 

другہого. Рефлексия нہа уровне «Друہгой, каким виہжу его яہ» (рефлексия 

чувہств). 

- Предлагаемые упражہнения:  

- «Линии» 

- «Тростہинка на ветہру» 

- «Слова гнеہва»  

- «Комплименты» 

- «Говоہрим гадости» 

- «Лицедеہйство» 

Занятие 7. Теہма: Мои симпہатии могут меняہться, мои чувсہтва 

разнообразны иہ красочны. 

Цеہль: Развитие навہыка принятия чہувств дہругого, сдержиہвания собственных 

эмоہций. Понимание приہчин глубинных эмоционہальных конфликтов. 

Рефлеہксия на уроہвне «Другой, какہим он видہит себя» (рефлеہксия чувств). 

Предлаہгаемые упражнения:  

- «Землетрہясение» - психологическая игہра 

- «Маленькому - защہита» 

- «Да;..»-медитہация 

- «Узкий мосہтик» 

- «Роза иہ чертополох»  

Заняہтие 8. Тема: Яہ - это личнہость. 

Цель: Принہятие личностных качеہств окружающих. Понимہание своих 

скрыہтых конфликтов, (рефлеہксия чувств). 

Предлаہгаемые упражнения:  

- «Востоہчные стихи» - матеہриал для обсужہдения 

- «Внутриличностный конфہликт» 
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- «Никто нہе знает...» 

- «Тайہная власть устанہовок» 

Занятие 9. Теہма: Я толہько начинаю жиہть, и уہ меня всہё впереди. 

Цеہль: Развитие перспекہтивного мышления. Создہание алгоритма решеہния 

задач всہех уровней. Рефлеہксия на уроہвне «Мой группہовой статус, каہк я егہо 

представляю» (рефлеہксия мыслей). 

Предлаہгаемые упражнения:  

- «Сделہать желание реалہьным» 

- «Два миہра» 

- «Сосуды Долہга и Праہва» 

- «Мой жизнеہнный путь» 

Заняہтие 10. Тема: Нہо я ужہе сегодня чтہо-то знаہчу. Я - этہо я, иہ я нужہен 

этому миہру! 

Цель: Осознہание перспектив дальнеہйшего профессионального иہ личностного 

росہта. Осознание своہего места вہ социуме, (рефлеہксия мыслей) 

Предлаہгаемые упражнения:  

- «Чужہие интонации» 

- «Писہьмо в будуہщее» 

- «Ассоциации» 

- «Моہй жизненный путь». 

Занятие 11.  Мои цели. У меня есть цели в жизни, я достигну своих 

 целей в жизни 

Цель: осознание собственной системы ценностей, развитие умений 

целеполагания, навыкам планирования и достижения поставленных целей, 

определение наличия ресурсов и препятствий в их достижении 

- Упражнение «Представление о времени»  

- Упражнение «Кино» 

- Упражнение «Жизненные цели» 

- Упражнение «Достижение цели» 

- Упражнение «Мои сильные стороны в достижении целей» 
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- Упражнение «Снятие внутренних ограничений» 

Занятие 12.    Построение жизненной перспективы. «У меня еще все 

впереди» 

Цель: осознание участниками своих жизненных перспектив, 

определение индивидуальных позиций и взглядов на роль цели и жизненной 

перспективы в личностном и профессиональном самоопределении. 

Предлагаемые упражнения: 

- упражнение «События моей жизни» 

- психотехническое упражнение “Определение своей жизненной стратегии” 

(вариант В.Вульфа). 

- упражнение «Будущее»; 

- упражнение «Жизненные перспективы» 

- Упражнение «Чемодан в дорогу». 

 

2.3. Оценка результативности проекта 

 

На заключительном этапе проекта была проведена повторная 

диагностика рефлексивности подростков, смысложизенных ориентаций и 

осознаний целей жизни подростков. 

Рассмотрим динамику исследования уровня рефлексивности 

подростков, полученные с помощью опросника индивидуальной меры 

рефлексивности А.В. Карпова, после реализации тренинга развития 

личностной рефлексии. Основные показатели представлены в таблице 8. 

Таблица  8 

Динамика уровня рефлексивности подростков на контрольном этапе 

исследования 
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Уровень рефлексивности  Констатирующий 

этап 

Контрольный этап 

Низкий 44,4% 22,2% 

Средний 47,2% 41,8% 

Высокий 8,3% 25,0% 

 

Наглядно динамика уровня рефлексивности  подростков представлена 

на рис. 5: 
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 Рис.5.  Динамика уровня  рефлексивности подростков после 

реализации проекта 

Исследование динамики уровня рефлексивности подростков после 

реализации тренинговых занятий на основном этапе проекта   позволят 

сделать следующие выводы: На заключительном этапе проекта этапе 

исследования преобладает средний уровень рефлексивности (41,8% 

подростков). Следовательно, большинство подростков способны 

анализировать и  планировать предстоящую деятельность, проводить анализ 

текущей ситуации и отношений к ней, но испытывают некоторые  

затруднения в анализе собственной произошедшей деятельности и  текущей 

ситуации, затрудняются в планировании и прогнозировании предстоящей 

деятельности.  Но рефлексивный анализ в большинстве случаев проводится 
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поверхностно и рефлексивные процессы являются не регулярными, 

рефлексия осуществляется ситуативно. 

Следует отметить повышение количества подростков с высоким 

уровнем рефлексивности на 16,7%.  Следовательно, можно сделать вывод, у 

подростков произошло развитие способности осуществлять анализ и 

прогнозировать последствия своих действий и действий других в прошлом, 

текущей деятельности, способны  прогнозировать и планировать 

предстоящую деятельность. 

Произошло снижение показатели низкого уровня на 22,2%, и на 

контрольном этапе  исследования только 22,2% подростков не могут  

проводить анализ  прошедшей собственной деятельности, испытывают 

затруднения в анализ текущей ситуации, не используют уже приобретенный 

опыт для решения задач и преодоления трудностей в  текущих актуальных 

ситуациях, не проводят планирование и прогнозирование предстоящей  

деятельности. Также подростки с низким уровнем рефлексивности не могут 

поставить себя на место другого. 

С целью определения значимости различий  рефлексивности 

подростков на констатирующем и контрольном этапах исследования нами  

был использован  U- критерий Манна-Уитни. Расчет производился в 

программе  StatSoft Statistica v6.0 Rus. 

Uэмп = 164. Uэмп < Uкрит, следовательно выборки являются 

различными по параметру рефлексивности. Следовательно можно говорить о 

статистически значимом повышении уровня рефлексивности после 

реализации тренинговых мероприятий.  

Рассмотрим динамику смысложизненных ориентаций подростков, 

полученных по методике «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева. 

Полученные среднегрупповые значения  смысложизненных 

ориентаций на констатирующем и контрольном этапах исследования 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 



 78 

Динамика показателей  смысложизненных ориентаций подростков после 

реализации  тренинга развития личностной рефлексии 

Группы/Шкалы Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Цели в жизни 29,0 36,8 

Процесс жизни 28,8 30,2 

Результативность жизни 19,9 21,8 

Локус контроля-Я 19,0 23,8 

Локус контроля-жизнь 28,6 32,5 

Общий показатель 

осмысленности жизни 
94,1 99,2 

 

Общая осмысленность жизни характеризуется повышением  

показателя, приближенными к средним значениям общего показателя 

осмысленности жизни  - после реализации тренинга остался также в пределах 

среднего уровня  (показатель 99,2), произошло повышение  

среднегруппового показателя на 5,1 баллов. 

С целью определения значимости различий подростков нами  был 

использован  U- критерий Манна-Уитни. Расчет производился в программе  

StatSoft Statistica v6.0 Rus. 

Полученные данные  общей осмысленности в жизни  подростков на 

констатирующем и контрольном  этапах  исследования не являются 

статистически значимыми. 

На рис. 6 представлены динамика показателей смысложизненных 

ориентаций подростков после реализации  личностного тренинга.  
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 Рис. 6. Динамика показателей основных параметров смысложизненных 

ориентаций подростков после реализации тренинга. 

 

Анализ  динамики смысложизненных ориентаций позволяет сделать 

следующие выводы: 

Произошло повышение показателя по шкале «цели в жизни», 

характеризующего наличие или отсутствие в жизни подростков целей в 

будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и 

временную перспективу.  Подростки придают жизни осмысленность, 

характеризуются направленностью во временную перспективу, о чем 

свидетельствует среднегрупповое значение в 36,8 баллов. 

Полученные различия по шкале «Цели в жизни» на констатирующем и 

контрольном этапе исследования являются статистически значимыми на 

уровне p<0,05. 

Показатели, отражающие групповые показатели по шкале «процесс 

жизни»,  после реализации тренинга существенно  не различаются. 

Показатели по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, 

ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее 

часть.  
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Полученные значения подростков на констатирующем и контрольном 

этапех  приближены  к средним значениям по шкале (констатирующий этап - 

-28,8, контрольный этап -  30,2). 

Подростки после реализации тренинга  воспринимают свою жизнь  как 

более интересную, эмоционально насыщенную и наполненную смыслом, в 

сравнении с констатирующем этапе исследования. Однако данные различия 

не являются статистически значимыми. 

Показатели по шкале «Результативность жизни», или 

удовлетворенности самореализацией отражают ощущение того, насколько 

осмыслена была прожитая жизнь.  Полученные значения в обеих группах 

подростков  приближены  к средним значениям по шкале (в группе девушек - 

-20,1, в группе юношей 22,8) 

После реализации тренинг подростки считают, что могли бы сделать 

гораздо больше, ни один не остается довольным достигнутыми результатами. 

На констатирующем этапе исследования подростки были менее 

удовлетворены прожитой частью жизни.  

Однако, полученные различия не являются статистически значимыми. 

Полученные данные по субшкале «Локус контроля - Я», показывающей 

показывает наличие свободы выбора в соответствии с поставленной целью  

свидетельствуют о значимой динамике: показатель на контрольном этапе 

25,8 баллов. 

После реализации тренинга подростки в большей степени 

представляют себя как сильную личность, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 

целями и задачами и представлениями о ее смысле (произошло повышение 

показателя на 5,8 баллов), тогда как на констатирующем этапе исследования 

полростки в большей степени были склонны не верить в собственные силы  

контролировать события собственной жизни. Данные различия являются 

статистически значимыми на уровне p<0,05. 
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По «Локусу контроля  ̶  Жизнь» (показывает, в какой мере человек 

может управлять своей жизнью) произошло некоторое повышение 

показателя на 3,5 баллов, и на контрольном этапе исследования показатель п 

данной школе соответствует 32,1 баллам,  которые также соответствуют 

среднему уровню выраженности ориентации.  Подростки в большей степени 

стали считать,  что могут контролировать свою жизнь, свободно принимать 

решения и воплощать их в жизнь. Однако, полученные различия не являются 

статистически значимыми. 

Итак, по большинству  смысложизненных ориентаций  произошло 

повышение показателей после реализации тренинга развития личностной 

рефлексии. 

Статистически значимые различия  показателей смысложизненных 

ориентаций на констатирующем и контрольном этапах исследования 

получены по шкалам  «локус контроля - Я»  и «цели в жизни»  на уровне 

p<0,05. 

Таким образом, проведенное исследование смысложизненных 

ориентаций подростков на контрольном этапе исследования свидетельствует 

о следующих характеристиках смысложизненных ориентаций подростков: 

-  подростки стали придавать жизни большую осмысленность, в лшей 

степени характеризуются направленностью во временную перспективу, 

-  подростки стали воспринимать собственную жизнь  как более 

интересную, эмоционально насыщенную и наполненную смыслом. 

-   подростки  считают, что могли бы сделать гораздо больше, ни один 

не остается довольным достигнутыми результатами.  

-  в большей степени подростки представляют себя как сильную 

личность, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 

жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее 

смысле 

-  в большей степени подростки  считают, что могут контролировать 

свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 
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Рассмотрим динамику осознанности целей жизни по методике 

«Осознанность жизненных целей». Результаты представлены в таблице 9 и 

рис.7. 

Таблица 9 

Динамика осознанности жизненных целей подростков на контрольном этапе 

исследования 

Шкалы Констатирующ

ий этап 

Контрольны

й этап  

UЭмп Уровень 

достовер

-ности 

Отношение к жизни 3,2 8,7 94 p≤0.01 

Структурированность 

свободного времени 10,5 5,9 92,5 p≤0.01 

 

Наглядно динамика осознанности жизненных целей подростков 

представлены на рис. 7 
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 Рис.7.  Динамика осознанности жизненных целей подростков после 

реализации тренинга. 

 

 Анализ динамики результатов исследования осознанности жизненных 

целей позволяет сделать следующие выводы: 
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После реализации тренинга на заключительном этапе проекта средний 

балл по шкале А (отношение к жизни) в группе подростков – 3,2 баллов, а 

средний балл по шкале Б (структурированность свободного времени) – 10,5 

баллов. Это означает о наличии разносторонних интересов, довольно четком 

представлении о том, что значит жить интересно, у подростков появилась ь 

определенная цель в жизни, к которой они идут довольно решительно. При 

этом подростки стали проводить свободное время, занимаясь любимыми 

делами, хобби. Их внимание стало в большей степени сконцентрировано на 

определенной жизненной программе. 

С целью исследования взаимосвязи рефлексивности и показателей 

ценностно-смысловой сферы подростков был проведен корреляционный 

анализ с применением коэффициента корреляции Спирмена.  

 В таблице 8 представлены только характеристики показателей 

ценостно-смысловой сферы, связь с рефлексивностью  которых  выявилась 

на значимом уровне. 

Таблица 10 

Взаимосвязи рефлексивности и показателей  смысложизненных 

ориентаций  и осознанности жизненных целей подростков  (коэффициенты 

Спирмена) 

Показатели СЖО Рефлексивность 

Цели в жизни 0,728 

Результативность жизни 0,653 

Локус контроля-Я 0, 439 

Локус контроля- жизнь 0, 376 

Осознанность целей в жизни 0,458 

Общий показатель осмысленности жизни 0,384 

 

Критические значения для N = 36 

р < 0.05= 0,34 

р < 0.01 = 0,45 
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Наглядно корреляционные плеяды представлены на  рис.  8. 

 

Рис. 8.  Корреляционные плеяды взаимосвязи  показателей  

рефлексивности и показателей  смысложизненных ориентаций и 

осознанности жизненных целей подростков после реализации тренинга 

 

Проведенный корреляционный анализ между параметрами 

смысложизненных ориентаций и рефлексивности личности выявил 

некоторые статистически значимые корреляционные связи  

В результате корреляционного анализа выявлены следующие связи 

рефлексивности и смысложизненных ориентаций:  

- сильная прямая связь  показателя СЖО «цели в жизни» и 

рефлексивности (r = 0,728, p<0,01),  

- средняя прямая связь  показателя СЖО «результативность жизни» и 

рефлексивности (r = 0,653, p<0,01),  

- средняя  прямая связь  показателя СЖО «локус контроля-Я» и 

рефлексивности (r = 0,521, p<0,01),  

- средняя  прямая связь  показателя  «осмысленность целей в жизни» и 

рефлексивности (r = 0,458, p<0,01),  
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-средняя прямая связь  общего показателя осмысленности жизни и 

рефлексивности (r = 0,384, p<0,05),  

- умеренная прямая связь  показателя СЖО «локус контроля- жизнь» и 

рефлексивности (r = 0,439, p<0,05), 

- умеренная прямая связь  показателя СЖО «локус контроля- жизнь» и 

рефлексивности (r = 0,341, p<0,05),  

Анализ выявленных корреляционных связей показал следующее: 

1. Подростки с высоким уровнем рефлексивности придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу,  в свою очередь 

подростки с низким уровнем рефлексивности живут  сегодняшним или 

вчерашним днем. 

2. Подростки с высоким уровнем рефлексивности в большей степени 

удовлетворены прожитой частью жизни и самореализацией в ней, подростки 

с низким уровнем рефлексивности считают, что она не достаточно 

продуктивна, они  неудовлетворенны прожитой частью жизни. 

3. Подростки с высоким уровнем рефлексивности считают себя 

сильной личностью,  способной построить свою жизнь в соответствии со 

своими целями и представлениями о ее смысле. В свою очередь, подростки с 

низким уровнем рефлексивности  не верят в свои силы и способность 

контролировать события собственной жизни. 

4. При высоком уровне рефлексивности подростки  убеждены в том, 

что они могут  контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и 

воплощать их в жизнь. Низкие баллы — фатализм, убежденность в том, что 

жизнь человека неподвластна. Чем ниже уровень рефлексивности тем в 

большей степени подростки убежденны в том, что жизнь человека 

неподвластна сознательному контролю, ее нельзя прогнозировать и 

планировать. 

4. Подростки с высоким уровнем рефлексивности имеют в большей 

степени  разносторонние интересы, довольно четко имеют  представления о 

том, что значит жить интересно, у подростков с высокой рефлексивностью 
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есть определенная цель в жизни, к которой они идут довольно решительно. 

При этом подростки свободное время проводят, занимаясь любимыми 

делами, хобби. Их внимание сконцентрировано на определенной жизненной 

программе. В свою очередь, подростки с низким уровнем рефлексии   

большей степени берутся за деятельность, которую не доводят до конца, не 

оценивают ее результаты; досуг проходит без какой бы то ни было  для них 

пользы, свободное время проводят несерьезно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что после реализации тренинга  

повысилась сила и теснота корреляционной связи между параметрами 

смысложизненных ориентаций и  рефлексивностью подростками. 

Следовательно,  развитие личностной рефлексии способствует развитию 

смысложизненных ориентаций, целей жизни. 
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Выводы по Главе 2 

 

Проект «Развитие личностной рефлексии как условия становления  

целей жизни в подростковом возрасте» представляет собой взаимосвязанную 

последовательную реализацию трех этапов. 

Подготовительный этап полностью посвящен подготовке к проекту. На 

первом этапе работы, нами было проведено эмпирическое исследование, 

направленное на определение уровня развития рефлексивности подростков, 

смысложизненных ориентаций подростков,  осознанности целей жизни 

У подростков  преобладают низкий и средний уровни рефлексивности. 

Низкий уровень рефлексивности выявлен у 44,4% подростков, у 47,2% 

подростков преобладает средний уровень развития рефлексивности 

Проведенное исследование смысложизненных ориентаций подростков 

позволило выявить следующие характеристики смысложизненных 

ориентаций: слабая заинтересованность подростками целями в своей жизни, 

подростки заинтересованы в большей степени жизнью в сегодняшнем дне; 

воспринимают свою жизнь как интересную, эмоционально насыщенную и 

частично наполненной смыслом; удовлетворены прожитой частью жизни и 

самореализацией в ней частично, считают, что она не достаточно 

продуктивна; подростки в большей степени склонны не верить в собственные 

силы  контролировать события собственной жизни; убежденны в том, что 

жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода 

иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 

В результате корреляционного анализа выявлены следующие  

умеренные прямые связи рефлексивности  с показателями смысложизненных 

ориентаций: цели в жизни, результативность жизни, локус контроля-Я», 

локус контроля- жизнь и  общего показателя осмысленности жизни. 

Основной этап включал в себя разработку и апробирование программы 

развития личностной рефлексивности  подростков посредством тренинга. 
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Структурно тренинг представляет собой 5  этапов развития рефлексии, 

включающих в себя  12 самостоятельных, но логически связанных друг с 

другом занятий. 

На заключительном этапе проекта  проводилась оценка 

результативности проекта. 

После реализации тренинга повысились показатели релексивности 

подростков.  Высокий уровень рефлексивности  повысился на 16,7%, 

произошло снижение показатели низкого уровня на 22,2%, преобладает 

средний уровень рефлексивности (41,8% подростков).  

Основные характеристики смысложизненных ориентаций подростков: 

-  подростки стали придавать жизни большую осмысленность, в 

большей степени характеризуются направленностью во временную 

перспективу, 

-  подростки стали воспринимать собственную жизнь  как более 

интересную, эмоционально насыщенную и наполненную смыслом. 

-   подростки  считают, что могли бы сделать гораздо больше, ни один 

не остается довольным достигнутыми результатами.  

-  в большей степени подростки представляют себя как сильную 

личность, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 

жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представлениями о ее 

смысле 

-  в большей степени подростки  считают, что могут контролировать 

свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

После реализации тренинга на заключительном этапе проекта средний 

балл по шкале А (отношение к жизни) в группе подростков – 3,2 баллов, а 

средний балл по шкале Б (структурированность свободного времени) – 10,5 

баллов. Это означает о наличии разносторонних интересов, довольно четком 

представлении о том, что значит жить интересно, у подростков появилась 

определенная цель в жизни, к которой они идут довольно решительно. 
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В результате корреляционного анализа выявлены следующие связи 

рефлексивности и целей жизни:  сильная прямая связь с  показателем СЖО 

«цели в жизни», средняя прямая связь с показателями СЖО результативность 

жизни и  локус контроля-Я, осмысленность целей жизни, умеренная прямая 

связь с показателем локус-контроля – жизнь и общего показателя 

осмысленности жизни. Внимание подростков сконцентрировано на 

определенной жизненной программе, у них  есть определенная цель в жизни, 

к которой они идут довольно решительно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что после реализации тренинга  

повысилась сила и теснота корреляционной связи между целями жизни и  

рефлексивностью подростками. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Значимость понимания собственного предназначения в жизни, целей 

своей жизни трудно переоценить. Особенно остро утрату целей в жизни 

ощущают юноши и девушки, которые наряду с социальным 

самоопределением вынуждены осуществлять самоопределение 

экзистенциальное, что осложняется отсутствием чётких признанных 

ориентиров и поддержки со' стороны взрослых. В силу указанных 

обстоятельств изучение особенностей становления жизненных целей 

старших подростков и возможностей оказания-помощи в процессе 

становления смысловой сферы личности представляется особенно 

актуальным. Важность изучения процесса целеполагания в старшем 

подростковом возрасте подтверждается увеличением количества 

исследований в данной области.  

В рамках проведенного диссертационного исследования было 

выявлено, что старший подростковый возраст является наиболее значимым 

для процесса становления жизненных целей и личностной рефлексии 

подростков, поскольку именно в этот период происходит естественное 

развитие самосознания личности; что предполагает и поиски ответов на 

вопрос о смысле собственного существования. 

В соответствии с результатами проведенного диссертационного 

исследования можно представить ряд выводов и обобщений: 

1. Формирование смысложизненных ориентаций личности является 

одним из основных новообразований старшего подросткового возраста.  

В подростковом возрасте создаются предпосылки для становления  

смысложизненных ориентаций и постановки жизненных целей. Благодаря 

рефлексии на себя и других подросток продвигается в направлении 

самопознания.  

Рефлексия способствует переводу социальных мнений и смыслов 

личности в индивидуальную систему смысложизненных ориентаций, 
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способствующих эффективному жизненному целеполаганию и 

осуществления планирования по их достижению, поскольку рефлексия 

собственных смыслов, преломляясь через самосознание (но уже с обратной 

стороны), запускают активность человека, направленную на поиск и 

открытие новых смыслов, на творческое преобразование действительности 

уже в соответствии с подлинно индивидуальной системой смысложизненных 

ориентаций. 

Нами было доказано, что развитие личностной рефлексии возможно в 

условиях групповой коррекционно-развивающей работы, организованной в 

форме тренинговой работы. Коррекционно-развивающая программа тренинга 

была направлена на развитие личностной рефлексии старших подростков. 

что косвенно воздействует на процесс становления жизненных целей. 

После реализации тренинга подростки с высоким уровнем 

рефлексивности придают жизни осмысленность, направленность и 

временную перспективу, в большей степени удовлетворены прожитой 

частью жизни и самореализацией в ней, считают себя сильной личностью,  

способной построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 

представлениями о ее смысле, подростки убеждены в том, что они могут  

контролировать свою жизнь, свободно принимать решения, имеют в большей 

степени  разносторонние интересы 

Внимание подростков сконцентрировано на определенной жизненной 

программе, у них  есть определенная цель в жизни, к которой они идут 

довольно решительно. 

Следовательно, можно сделать вывод, что после реализации тренинга  

повысилась сила и теснота корреляционной связи между целями жизни и  

рефлексивностью подростками. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования гипотеза 

исследования была подтверждена в рамках проведенного исследования, цели 

достигнуты, задачи решены. 
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