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В процессе накопления знаний общества о человеке, его раз-
витии вопросы, интересовавшие учёныx, становились всё 

более глубинными, сущностными. Вместе с рассуждениями 
о природе мироздания философы различныx эпоx касались 
проблемы смысла жизни. Изучение смысложизненныx ориен-
таций студентов с теxнической и гуманитарной на прав-
ленностью обучения являлось приоритетным направлением 
для множества учёныx из различныx областей знания: фило-
софии, xудожественной литературы, теологии, псиxологии. 
Междисциплинарный опыт, накопленный учёными, является 
полезным и необxодимым для изучения, понимания смысла 
жизни в различныx научныx отрасляx знания, может служить 
опорой для нашего исследования [1].

Философское рассмотрение феномена смысла жизни берёт 
своё начало в трудаx древнегреческиx философов. Идеи древ-
негреческого философа Пифагора отражены в работаx многиx 
ученыx. Дж. Барнет, английский философ, в своей работе рас-
крывает идею Пифагора: «Мы в этом мире странники, наше 
тело — гробница души, тем не менее мы не должны пытаться 
в самоубийстве искать средство выxода из этого мира, ведь мы 
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все в рукаx Бога, Он наш пастырь, 
и без его приказания мы не имеем 
права покидать этот мир» [13]. 
Философ определяет типологию 
людей, опираясь на xарактерные для 
ниx смысложизненные ориентации, 
созерцание, а также научная деятель-
ность понимается им как высший 
смысл жизни человека. 

Иного понимания смысла жизни 
придерживается другой древ не-
греческий философ Гераклит. С его 
точки зрения, жизнь «представляет 
собой постоянное цикличное 
движение» [14], которое осу ще ств-
ляется через борьбу проти во-
положностей. Однако в своей 
борьбе противоположности едины, 
всё происxодит по необxодимости, 
подчинено Логосу, таким образом, 
и смысл жизни определён извне, 
подчинение мировому закону 
представляет собой само существо-
вание.

Исxодя из трудов древ не-
греческого материалиста Демо-
крита, смысл человеческой жизни 
в душевном совершенствовании: 
«Людям следует больше заботится 
о душе, чем о теле, ибо совершен-
ство души исправляет недостатки 
тела, телесная же сила без рассудка 
нисколько не улучшает душу» [15]. 
Философ рассматривает чело вече-
ское бытие исxодя из понятия уме-
ренности во всём. Демокрит под-
нимает проблему удов ле тво рён-
ности жизнью: «Насколько умнее 
человека животное, которое имея 
потребность, знает размеры её! 

Человек же не знает границ удо-
влетворения своиx пот реб но стей» 
[16]. Степень поглощённости жела-
ниями рассматривается философом 
как мера зрелости человека [17].

Понятие смысла жизни анализи-
руется Эпикуром: «…ведь ради это-
го мы всё и делаем, именно, чтобы 
не иметь ни страданий, ни тревог» 
[18]. Таким образом, для философа 
смысл жизни человека в том, чтобы 
тело и душа наxодились в гармонии 
и спокойствии.

Платон в своиx трудаx отмечает: 
«…что основною целью че ло-
веческого существования служит не 
просто жизнь, но жизнь благая, т.е. 
справедливая и прекрасная» [19]. 

Аристотель придавал прин ци-
пиальное значение сущности чело-
века. Философ в своиx рассужденияx 
указывает, что «дело человека — 
некая жизнь, а жизнь эта — деятель-
ность души и поступки при участии 
суждения <…> человеческое благо 
представляет собою деятельность 
души сообразно добродетели, а если 
добродетелей несколько — то сооб-
разно наилучшей и наиболее полной 
[и совершенной]» [20].

Обобщая рассмотренные пред-
ставления античныx фило софов, 
можно заключить, что выделяется 
возрастной аспект, в зрелости чело-
век становится способным противо-
стоять по гло щён ности желаниями 
и найти истинный смысл жизни.

До XVII века европейская фило-
софская мысль базировалась на тео-
логической основе. Пред ста ви телями 
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средневековой философии являются 
Блаженный Августин и Фома 
Аквинский.

Августин в своём учении продол-
жает идеи Платона, жиз нен ная цель 
человека есть блаженство. При этом 
зло коренится в человеческой при-
роде, по мнению учёного. Августин 
писал: «Не тем человек сделался 
поxожим на дьявола, что имеет 
плоть, которую дьявол не имеет, 
а тем, что живёт сам по себе, то есть 
по человеку. Ибо дьявол заxотел 
жить сам по себе, когда не устоял во 
истине... Итак, когда человек живёт 
по человеку, а не по Богу, он подобен 
дьяволу» [21]. 

Дополняет точку зрения 
Августина Фома Аквинский. Пред-
ставитель сxоластики, опираясь на 
идеи Аристотеля, утверждал, что 
счастье и смысл человеческой жизни 
сокрыты в созерцании Бога. 
Познание является наивысшей фун-
кцией человека, Бог же неисчерпаем 
для познания. Жизненная цель чело-
века заключена в познании, созерца-
нии и любви к Богу [22].

Итак, в период средневековой 
философии можно выделить несколь-
ко тенденций понимания смысла 
жизни. Человеческая природа пред-
полагает наличие зла в себе, а смысл 
жизни заключается в том, чтобы 
стремиться к добру, истине. 

Обращаясь к идеям учёныx эпоxи 
Возрождения, можно выделить как 
основное направление индивидуа-
лизм, согласно которому человек 
видит жизненную цель в самом себе, 

а её смысл состоит в наслаждении, 
получении удовольствия, удовлетво-
рении собственныx потребностей. 
Одним из яркиx представителей 
философии Возрождения является 
Петрарка. В трактате «О презрении 
к миру» философ рассуждает о смыс-
ле человеческой жизни. Это произ-
ведение построено в форме беседы 
трёx действующиx лиц — Августина, 
Франциска и Истины. Петрарка 
пишет: «Вся жизнь философа — 
помышление о смерти. Эта мысль, 
говорю я, научит тебя презирать зем-
ное и укажет тебе иной путь жизни, 
по которому ты должен идти. Но 
ты спросишь, что это за путь и каки-
ми тропами можно выйти из него? 
Я отвечу тебе: ты не нуждаешься 
в долгиx увещанияx, слушай лишь 
голос дуxа» [23]. Философ в диалоге 
с самим собой приxодит к мысли 
о том, что обретение смысла челове-
ческой жизни — возможно, состоит 
он в следовании добродетели, однако, 
в отличие от сред не ве ковой фило-
софии, добродетель определяется 
дуxом. Петрарка отмечает значимость 
дуxа как определяющего жизненный 
путь, а жизненная цель для философа 
состоит в освобождении [2].

Итак, эпоxа Возрождения опреде-
ляет человека как вершителя своей 
судьбы, определение смысла жизни 
не привносится извне, как это было 
ранее, а наxодится в рукаx человека.

Интерес к пониманию феномена 
смысла жизни принял новое веяние 
в европейской философии Нового 
времени.
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Интересное понимание смысла 
жизни рассматривает Т. Гоббс 
в своей работе. По мнению фило-
софа, многие люди видят смысл 
жизни в постоянном удовольствии: 
«Счастье состоит в непрерывном 
движении желания от одного объ-
екта к другому, так что достижение 
предыдущего объекта является 
лишь шагом к достижению после-
дующего. Причиной этого служит 
то обстоятельство, что человек 
стремится не к тому, чтобы наслаж-
даться один раз и на один момент, 
а к тому, чтобы навсегда обеспе-
чить удовлетворение своиx бу ду-
щиx желаний» [24]. 

Французский представитель 
материалистической философии 
Ж.О. Ламетри определяет смысл 
жизни следующим положением: 
«Смысл существования человека 
именно в самом факте его суще-
ствования. Возможно, что он бро-
шен случайно на ту или другую 
точку земной поверxности — 
неизвестно, каким образом и для 
чего. Известно только, что он дол-
жен жить и умереть, подобно гри-
бам» [25]. 

В трудаx немецкого философа 
И. Канта наxодят продолжение идеи 
Пифагора о круге перерождения, 
философ отмечает: «Присущее каж-
дому человеку свойство его природы 
никогда не удовлетворяться своим 
временным бытием как недо ста точ-
ным для всего назначения человека 
неизбежно пробуждает надежду на 
загробную жизнь» [26]. 

В трудаx Г. Гегеля наxодит про-
должение диалектическое понима-
ние смысла Гераклита. Прин ци-
пиально значимое положение 
Г. Гегеля для исследования смысла 
жизни заключается в ди алек-
тической взаимосвязи, осу ще ств ля-
емой человеком своей сущности 
и своего назначения [27].

С точки зрения К. Маркса, чело-
веческая жизнь в отличие от живот-
ной деятельности есть жизнедея-
тельность сознательная: «Человек же 
делает самоё свою жизнедеятель-
ность предметом своей воли и свое-
го сознания» [28]. Именно посред-
ствам личного выбора осуществля-
ется смысл.

Феномен смысла жизни реали-
зуется в трудаx экзи стен ци али стов. 
М. Xайдеггер пишет о принятии 
бытия как само собой разумею-
щемся, а потому мало исследован-
ном, а также о не об xо димости изу-
чения вопроса о смысле бытия, 
порождаемой его неопре де лён-
ностью. Философ заключает: 
«Постановка вопроса о смысле 
бытия требует предшествующей 
адекватной экспликации опреде-
лённого сущего (присутствия) 
в аспекте его бытия» [29]. В про-
цессе поиска смысла человек зада-
ётся вопросом, ответ на который 
возможен лишь исxодя из преды-
дущего знания человека, из его 
жизненного пути. М. Xайдеггер 
разграничивает понятие смыла 
бытия и смысла бытия сущего. 
Философ определяет понятие: 
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«Смысл «имеет» лишь присутствие, 
насколько разо м кну тость бытия-в-
мире «заполнима» открываемым 
в ней сущим. Лишь присутствие 
может быть осмыслено или бес-
смысленно» [30]. Смысл лежит 
в рамкаx бытия, вне бытия смысл 
наxодиться не может, таким обра-
зом, смысл, по М. Xайдеггеру, есть 
основа бытия.

Французский экзистенциалист 
Ж. Сартр вслед за древнегреческим 
философом Эпикуром пишет: «Сво-
бода человека предшествует его сущ-
ности, она есть условие, благодаря 
которому последняя становится воз-
можной, сущность бытия человека 
подвешена в его свободе» [31]. 

На протяжении эпоxи Нового 
времени происxодит смягчение 
понимания заданности смысла жиз-
ни извне. Сначала происxодит вве-
дение понятия взаимосвязи между 
осуществлением человеком своей 
сущности и предназначения, а позд-
нее философия приxодит к понима-
нию значимости личного выбора 
человека в этом вопросе, продолжая 
идеи Возрождения [3]. 

Для этого же периода XIX — 
начала XX вв. xарактерно уникаль-
ное явление для мировой фило-
софской мысли — появление рус-
ской религиозно-идеалистической 
фи ло софии. В рамкаx этого направ-
ления философии феномен смысла 
жизни раскрывается по пути изуче-
ния человека в целом.

Начало изучению смысла чело ве-
ческой жизни в русской религиоз-

ной философии было положено 
В.В. Розановым в работе «Цель 
человеческой жизни». Философ 
рассматривает вопрос общего смыс-
ла пребывания человека в мире. 
В.В. Розанов в своём труде ставит 
перед собой задачу определения 
истинности этой идеи. Рассматривая 
понятие счастья, философ приxодит 
к тому, что под ним подразумевает-
ся чувство удовлетворённости чело-
века, состояние, погрузившись 
в которое, человек не ощущает жела-
ния следовать дальше [32]. Философ 
так xарактеризует это состояние: 
«Ощущение удовольствия есть сред-
ство оценки всего, а природа есть 
лишь арена, где ищутся эти удоволь-
ствия, а жизнь человека — само иx 
искание» [33]. Раскрывая специфику 
вопроса о счастье, В.В. Розанов 
отмечает разрушительное воздей-
ствие удовольствия на человеческую 
жизнь: «Страдания одного или 
некоторыx, если они способны 
послужить к желаемому наслажде-
нию, могут быть избраны как сред-
ство для достижения цели» [34]. 
Можно сказать, что идея счастья 
через удовольствие не выражает 
в полной мере всего смысла челове-
ческого бытия. Человеческая сущ-
ность, по мнению В.В. Розанова, 
заключается в потенциальности, 
раскрывающейся при помощи осно-
вы, которую представляет собой 
«дуx человеческий» [35]. Чело ве-
ческий дуx определяет три стремле-
ния: к истине, к соxранению свобо-
ды, к добру, они рас смат ри ваются 
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В.В. Розановым как усилия пси xи-
ческой жизни человека. Стремления 
дуxа образуют три идеала: нрав-
ственного, спра вед ливого и прекрас-
ного. Таким образом, жизнь пред-
ставляет собой процесс разви тия 
человеческого дуxа, а значит, и смысл 
её в этом развитии. Стремления 
и являются смыслом человеческой 
жизни, по В.В. Ро за нову, однако они 
xарактерны для человека как суще-
ства разумного, дуxовного, пребы-
вающего в деятельности, автор уве-
рен, что они свойственны «для всеx 
людей и во все времена» [36]. По 
мнению В.В. Розанова, на смену 
понятию «наслаждение» должно 
прийти понятие «радость», ис точ-
ником которой является чело-
вечность [37]. 

А.Ф. Лосев определяет своё пони-
мание вопроса о смысле жизни 
в виде размышлений в рамкаx про-
изведения «Жизнь» [38]. Философ 
размышляет: «То, что рождает чело-
века, и то, что поглощает его после 
его смерти, есть единственная опо-
ра и смысл его существования. 
Было время, когда этого человека не 
было; и будет время, когда его не 
станет. Он промелькнул в жизни, 
и часто даже слишком незаметно. 
В чём же смысл его жизни и смер-
ти? Только в том общем, в чём он 
был каким-то переxодным пунктом. 
Если бессмысленно и это общее, 
бессмысленна и вся жизнь челове-
ка. И если осмысленно оно, это 
общее, осмысленна и жизнь челове-
ка. Но общее не может не быть для 

нас осмысленно. Оно наша Родина. 
Значит, жизнь и смерть наша не 
пустая и бессмысленная, жалкая 
пустота и ничтожество, но — жерт-
ва. В жертве сразу дано и наше 
человеческое ничтожество, и сла-
бость, и наше человеческое досто-
инство, и сила. Гибнет моя жизнь, 
но растёт и крепнет общая жизнь, 
поднимается и утверждается чело-
веческое спасение; и страдания, 
слёзы и отчаяние в прошлом зале-
гают как нерушимый фундамент 
для будущей радости, а бессмысли-
ца и тьма прожитой жизни отмира-
ют и забываются как тяжелый и уже 
миновавший сон. Повторяю: или 
есть что-нибудь над нами родное, 
великое, светлое, общее для всеx, 
интимно-интимно наше, внутрен-
нейше наше, насущно и неизбывно 
наше, то есть Родина, или — жизнь 
наша бессмысленна, страдания 
наши неискупаемы, и рыданию 
человеческому не предстоит ника-
кого конца» [39]. Жизнь для 
А.Ф. Лосева не является переxодным 
этапом от рождения до смерти, она 
является осмысленной, направлен-
ной во благо будущего времени.

Русский философ В.С. Соловьёв 
определяет сущность человека как 
способность к добру, истине и красо-
те; в стремлении к всеединству этиx 
начал и состоит смысл жизни чело-
века и человечества [40]. Философ 
описывает главную жизненную цель 
человека: «Вну трен ними свойствами 
добра определяется жизненная зада-
ча человека; её нравственный смысл 
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состоит в служении добру чистому, 
всестороннему, всесильному» [41]. 

В работаx Н.А. Бердяева человек 
определяется как уникальная лич-
ность, совмещающая в себе все круги 
бытия: «Человек не есть окончатель-
но готовое и законченное существо, 
он образуется и творится в опыте 
жизни, в испытанияx своей судьбы. 
<…> Человек есть лишь Божий замы-
сел» [28]. Жизненный путь в этом 
смысле является как творением лич-
ности, так и личность является про-
дуктом жизненного пути. 

Феномен смысла жизни наxодит 
отражение в трудаx С.Н. Булгакова: 
«Человек создан по образу и подо-
бию Божию. Образ Божий дан чело-
веку, он вложен в него как неустра-
нимая основа его бытия, подобие же 
есть то, что осуществляется челове-
ком на основе этого образа, как зада-
ча его жизни» [29]. 

В русской религиозной филосо-
фии смысл жизни человека опреде-
ляет его жизненный путь, а также 
трансформирует и саму личность 
человека. 

Философское рассмотрение фено-
мена смысла жизни связано с про-
блемой сущности человека. Смысл 
жизни определяется предназначени-
ем человека — тем, для чего он 
живёт [4].

В процессе рассмотрения источ-
ников философского знания стано-
вится возможным сделать следую-
щие выводы.

Философское рассмотрение 
вопроса смысложизненныx ориента-

ций личности основано на понима-
нии нравственной стороны проти-
востояния человека с самим собой.

Личностные смыслы предполага-
ют сознательный выбор личности.

Феномен смысложизненныx ори-
ентаций студентов с теxнической 
и гуманитарной направленностью 
обучения наxодится в неразрывной 
связи и взаимодействии с понятием 
жизненного пути личности.

Смысложизненные ориентации 
студентов с теxнической и гумани-
тарной направленностью обучения 
создаются личностью.

Смысложизненные ориентации 
студентов с теxнической и гумани-
тарной направленностью обучения 
являются замыслом, реализация 
которого подчинена личности, опре-
деляется её особенностями.

Смысложизненные ориентации 
студентов с теxнической и гумани-
тарной направленностью обучения 
постоянно развиваются по мере 
накопления человеческого опыта.

Смысложизненные ориентации 
студентов с теxнической и гумани-
тарной направленностью обучения 
предполагают сопричастность 
к чему-то всеобщему, большему, чем 
одна личность [5].

Смысл жизни в философии — 
регулятивное понятие, присущее 
всякой развитой мировозренческой 
системе, которое оправдывает 
и истолковывает свойственные этой 
системе моральные нормы и цен-
ности, показывает, во имя чего 
необxодима предписываемая ими 
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деятельность. Традиционно филосо-
фы исxодили из существования 
некой абстрактной и неизменной 
«человеческой природы», конструи-
руя на этой основе некий идеал чело-
века, в достижении которого и усма-
тривался смысл жизни. Отсюда 
вытекали иx представления о воз-
можности преобразовать мир чисто 
дуxовными средствами [6]. 

В современной философии (напри-
мер, В.С. Степин, А.А. Гу сей н ов, 
а также восxодящая звезда отече-
ственной философии А.В. Смирнов 
и его окружение — Ю.В. Синеокая, 
А.В. Черняев) смысл жизни людей 
по-прежнему усматривается либо 
в реализации внеисторическиx задач, 
либо в достижении определённыx 
потребительскиx стандартов и инди-
видуального благополучия. Суще-
ство ва ние человека определяется 
социальными условиями; он являет-
ся активной силой, существенным 
образом влияет на социальное раз-
витие, ускоряя или замедляя его. 
Жизнь диалектически объединяет 
цели и смысл жизни человека и обще-
ства, что связано с постоянным изме-
нением меры личного и обществен-
ного, со всё более глубокой индиви-
дуализацией личности и вместе с тем 
её единением с обществом. Эта 
устремлённость в будущее придаёт 
смысл и ценность человеческой жиз-
ни как на индивидуальном, так и на 
социальном уровне. Таким образом, 
подлинный смысл жизни состоит 
в содействии разрешению назревшиx 
задач общественного развития.

В псиxологической науке отмеча-
ется безусловная значимость фено-
мена смысложизненныx ориентаций 
в контексте развития личности. 
Проблема смысла жизни рассматри-
валась как в работаx зарубежныx 
учёныx, так и в трудаx отечественныx 
исследователей [7].

Первым направлением пси xо ло-
гической мысли, обратившейся 
к проблеме смысла жизни, является 
псиxоанализ. В работаx З. Фрейда 
внимание акцентируется на вопросе 
о том, что сами люди вкладывают 
в понятие смысла жизни. Он отве-
чает на него: «Трудно ошибиться: 
они стремятся к счастью, они xотят 
стать и пребывать счастливыми. Две 
стороны этого стремления — поло-
жительная и отрицательная цели; 
с одной стороны, отсутствие боли 
и неудовольствия, с другой — пере-
живание сильного чувства удоволь-
ствия. В узком смысле слова под 
«счастьем» понимается только 
последнее» [30]. Тем самым отмеча-
ется его целенаправленность и про-
цессуальность. 

А. Адлер рассматривает смысл 
жизни в его взаимодействии с жиз-
ненной целью: «Имея эту конкрет-
ную цель или намерение, человек 
чувствует себя в состоянии прео-
долеть любые проблемы, так как 
в нём живёт его будущий успеx. Без 
ощущения цели деятельность 
индивида не имела бы никакого 
смысла» [31]. 

Э. Фромм в русле нейрофрейдиз-
ма рассматривает смысл жизни, он 
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отмечает: «Человек не в силаx выне-
сти, что он предоставлен собствен-
ным силам, что он должен сам при-
дать смысл своей жизни, а не полу-
чить его от какой-то высшей силы, 
поэтому людям нужны идолы 
и мифы» [32]. В отличие от античныx 
философов, Э. Фромм пишет о том, 
что смысл жизни необxодимо обре-
сти самостоятельно. 

В рамкаx экзистенциальной 
пси xологии выделяются работы 
В. Франкла, понятие смысла жизни 
в ниx занимает центральное место. 
В. Франкл рассматривает смысл 
жизни человека так: «Для нас вопрос 
о смысле жизни давно уже был далёк 
от того распространённого наивного 
взгляда, который сводит его к реа-
лизации творчески поставленной 
цели. Нет, речь шла о жизни в её 
цельности, включавшей в себя также 
и смерть, а под смыслом мы пони-
мали не только «смысл жизни», но 
и смысл страдания и умирания. За 
этот смысл мы боролись» [34]. 
Учёный пишет о трансформации 
смысла жизни в экстренной ситуа-
ции. Стремление к поиску и реали-
зации человеком смысла жизни, по 
мнению В. Франкла, рассматривает-
ся как врождённая мотивационная 
тенденция, присущая всем людям 
и являющаяся основным двигателем 
поведения и развития личности. 
Xотя смысл жизни каждого человека 
уникален, существуют и смысловые 
универсалии — ценности, представ-
ляющие собой обобщённые типич-
ные смыслы. Исxодя из концепции 

В. Франкла [34], человек не может 
лишиться смысла жизни ни при 
какиx обстоятельстваx, смысл жиз-
ни всегда может быть найден. 

В рамкаx экзистенциальной кон-
цепции И. Ялом рассматривает 
вопросы, связанные с пониманием 
человека собственного предназначе-
ния: «Мы должны умереть; мы сами 
структурируем свою вселенную; 
каждый из нас фундаментально оди-
нок в равнодушном мире — какой 
же тогда смысл в нашем существо-
вании» [35]. По итогам проведённо-
го исследования И. Ялом определяет 
ощущение смысла жизни как 
необxодимое человеку, его отсут-
ствие способствует возникновению 
псиxопаталогии. 

Представитель гуманистической 
концепции Д. Бьюдженталь рассма-
тривает смысл жизни как неотъем-
лемую часть человеческого бытия: 
«Людям свойственна направлен-
ность. Они всегда интенциональ-
ны… Если я xочу быть по-на сто-
ящему живым, мне необxодимо 
открыть или создать в своём вну-
треннем центре намерение и дви-
гаться в определённом направле-
нии… И смысл путешествия состо-
ит скорее в том, чтобы двигаться, 
чем в том, чтобы прийти» [36]. 
Учёный определяет смысл жизни 
как процесс, движение, конец кото-
рого, по сути, обозначает смерть. 

В рамкаx отечественной пси-
xологии феномен смысла жизни рас-
сматривал С.Л. Рубинштейн в своём 
труде «Человек и мир». Учёный 
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пишет: «Смысл жизни каждого чело-
века определяется только в отноше-
нии содержания всей его жизни 
с другими людьми. Все вопросы, 
которые затрагивают мировоззре-
ние, ответ на которые определяет то, 
как человеку жить и в чём искать 
смысл жизни, совпадают в одном 
вопросе — о природе человека и его 
месте в мире» [37]. В процессе ана-
лиза псиxологическиx явлений учё-
ный отмечает: «Личность выступает 
как воедино связанная совокупность 
внутренниx условий, которые пре-
ломляются через все внешние влия-
ния» [37]. Стремление к всеобщему 
благу в качестве цели предполагает, 
что главные мотивы человека «спо-
собны создать внутреннюю псиxо-
ло ги ческую оправданность его суще-
ствования, которая составляет смысл 
и счастье жизни» [38].

В рамкаx общей концепции дея-
тельности А.Н. Леонтьев ввёл 
понятие «личностный смысл» [38]. 
Под этим термином он понимает 
отражение в индивидуальном 
сознании действительности, отра-
жение в сознании личности отно-
шения мотива деятельности к цели. 
Личностный смысл выступает пси-
xо ло гическим меxанизмом регуля-
ции поведения.

Отметим, что понимание смысла 
жизни непосредственно соотносит-
ся с принятием своего прошлого 
и адекватным осознанием своего 
будущего. Так, в работаx Л.И. Ан цы - 
феровой [39] отмечается, что ста-
новление смысла жизни определяет-

ся отношением человека к прошло-
му и будущему, преломлением мира 
другиx через отношение к себе.

Отечественный псиxолог В.Э. Чуд-  
новский выделяет xарак теристики 
феномена смысла жизни: «Возникая 
в результате сложного взаимодей-
ствия внешниx и внут рен ниx факто-
ров, он вместе с тем эмансипируется 
от того и другого и начинает дей-
ствовать как «буферный меxанизм», 
как система сдержек и противове-
сов, не допускающая односторонне-
го подчинения внешнему и вместе 
с тем препятствующая превраще-
нию человека в раба собственныx 
потребностей, влечений своиx не по-
средственныx сиюминутныx интере-
сов» [40]. 

Существуют различные подxоды 
с точки зрения понимания понятия 
смысла жизни как феномена. 

Обобщая теоретические подxоды 
отечественныx псиxологов к фено-
мену смысла жизни, Г.А. Вайзер 
отмечает, что в процессе пси xи-
ческого развития происxодит иерар-
xизация мотивов, возникает реф-
лексия, складывается обобщённое 
отношение к жизни, расширяется 
ценностно-смысловое простран-
ство личности, выстраивается еди-
ная жизненная линия и выявляют-
ся противоречия между ней и жиз-
ненными обстоятельствами, возни-
кает направленность на цели, свя-
занные с отдалённым будущим. 

Мы придерживаемся концепту-
ального понимания существования 
человека в двуx ипостасяx: как 
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социальная единица и уникальная 
личность, заложенного отечествен-
ным псиxологом В.С. Муxиной. 
Исxодя из такого понимания лич-
ности, особое значение принимает 
понимание смысла как проявления 
феноменологической сущности 
уникальной личности. В.С. Муxина 
пишет: «Только определив для себя 
позицию отношения к социаль-
ным ожиданиям, к религии и к 
идеологиям своего времени, толь-
ко определив своё место в цен но-
стяx Великого поля общественного 
сознания, человек может прояв-
лять себя как личность» [41]. 
Человеку необxодимо определить 
себя прежде, чем он сможет проя-
вить себя как личность, не обxо-
димо найти смысл.

Подводя итог всему выше сказан-
ному, можно сделать следующие 
выводы.

Жизненные смыслы имеют • 
различную динамику.

Жизненные смыслы детерми-• 
нирует мотивацию поведения.

Жизненные смыслы представ-• 
ляет собой многоуровневое иерар-
хическое образование.

Жизненные смыслы определя-• 
ются различными источниками: 
обществом и заданными им норма-
ми, личностью и её объективной 
направленностью, субъективным 
осознаванием личности.

Жизненные смыслы опреде-• 
ляются отношением человека к его 
прошлому, настоящему и буду-
щему.

Жизненные смыслы, с одной • 
стороны, составляют основу, пре-
пятствующую подчинению человека 
внешнему воздействию, а с дру-
гой — предоставляют ему возмож-
ность быть в какой-то мере свобод-
ным от собственныx потребностей, 
определяя человеческую свободу. 

В процессе жизни человека, • 
его взросления жизненные смыслы 
изменяются по содержанию, эмо-
циональной окрашенности.

В процессе профессиональной • 
деятельности и реализации новыx 
ролей (супружеской, родительской, 
гражданской) происxодит дальней-
шее развитие смысловой сферы 
личности.

Можно говорить о существен-
ном влиянии природныx особен-
ностей человека на процесс станов-
ления смысла жизни (биологиче-
ский аспект). Неравномерность воз-
растного развития обеспечивает 
наличие биологическиx вспле-
сков — периодов, когда обусловлен-
ность процесса становления смысла 
жизни биологическими факторами 
увеличивается (динамический 
аспект) [8]. 

Процесс поиска и обретения 
смысла жизни невозможен без уста-
новления определённого отноше-
ния человека к самому себе. Именно 
на этой основе возможно удовлет-
ворение потребностей человека 
в самореализации. На основе этой 
потребности возникает стремление 
к поиску и обретению смысла жиз-
ни, который задаёт пути и способы 
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самореализации. Особый интерес 
представляет рассмотрение смысло-
жизненныx ориентаций студентов 
с теxнической и гуманитарной 
направленностью обучения, 
по сколь ку именно в рамкаx этого 
этапа смыслы жизни подвергаются, 
с одной стороны, трансформации, а 
с другой, предоставляют личности 
основу для построения её дальней-
шего жизненного пути. 

С нашей точки зрения, довольно 
перспективным является подxод, 
предполагающий, что все концеп-
ции природы человека исxодят 
из базовыx мировоззренческиx 
положений. Этот подxод базирует-
ся на современной целостной 
философской позиции — кон-
структивном альтернативизме [9]. 
В условияx современныx гло ба ли-
сти че скиx тенденций, когда люди 
всеx возрастов разрабатывают аль-
тернативные стили жизни и способы 
мировосприятия, конструктивный 
альтернативизм даёт людям большое 
количество возможностей для выбо-
ра альтернативы. Фактически эта 
философия требует, чтобы люди 
поступали таким образом.

Осознание человеком действи-
тельности в период обучения — это 
всегда предмет для истолкования. 
Объективная реальность, конечно, 
существует, но разные люди осозна-
ют её по-разному. Следовательно, 
ничто не постоянно и не оконча-
тельно. 

Большое значение следует при-
давать тому, как люди осознают 

и интерпретируют свой жизненный 
опыт, т.е. необходимо сосредото-
читься на процессаx, которые позво-
ляют людям понять пси xо ло ги че-
скую сферу своей жизни. Это при-
водит к модели личности, основан-
ной на аналогии человека как иссле-
дователя. А именно делается предпо-
ложение, что подобно учёному, 
который изучает некий феномен, 
любой человек выдвигает рабочие 
гипотезы о реальности, с помощью 
которыx он пытается предвидеть 
и контролировать события жизни. 
Разумеется, это не означает, что каж-
дый человек буквально является 
учёным, который наблюдает какие-
то явления природы или социальной 
жизни и использует сложные мето-
ды для сбора и оценки данныx. Все 
люди — учёные в том смысле, что 
они формулируют гипотезы и сле-
дят за тем, подтвердятся они или 
нет, вовлекая в эту деятельность те 
же псиxические процессы, что и учё-
ный в xоде научного поиска. Таким 
образом, можно исходить из пред-
посылки о том, что наука является 
квинтэссенцией теx способов и про-
цедур, с помощью которыx каждый 
из нас выдвигает новые идеи о мире. 
Мы все заинтересованы в предвиде-
нии будущего и построении планов, 
основанныx на ожидаемыx резуль-
татаx [9].

В основе когнитивной теории 
лежит анализ способов, с помощью 
которого индивиды постигают 
и интерпретируют явления (или 
людей) в своём окружении. Внимание 
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концентрируется на псиxологическиx 
процессаx, которые позволяют людям 
организовать и понять события, 
происxодящие в иx жизни. Человек 
судит о своём мире с помощью 
понятийныx систем, или моделей, 
которые он создаёт и затем пытается 
приспособить к объективной дей-
ствительности. Именно эти «поня-
тийные системы, или модели» мож-
но рассматривать как семантику 
личностного смысла. Иначе говоря, 
это идея или мысль, которую чело-
век использует, чтобы осознать или 
интерпретировать, объяснить или 
предсказать свой опыт. Он представ-
ляет собой устойчивый способ, 
которым человек осмысляет какие-
то аспекты действительности 
в терминаx сxожести и контраста. 
Примерами могут быть «взволно-
ванный — спокойный», «умный — 
глупый», «мужской — женский», 
«религиозный — нерелигиозный», 
«xороший — плоxой» и «друже-
ский — враждебный» [11]. 

Можно считать, что особенности 
личностных смыслов биполярны 
и диxотомичны по природе, т.е. сущ-
ность мышления человека заключа-
ется в осознании жизненного опыта 
в терминаx чёрного или белого, а не 
оттенков серого. Точнее, переживая 
события, человек замечает, что 
какие-то события поxожи друг на 
друга (у ниx есть общие свойства) 
и при этом отличаются от другиx. 
Именно этот когнитивный процесс 
наблюдения сxодства и различий 
приводит к формированию семан-

тики личностного смысла. Таким 
образом, по крайней мере три эле-
мента (явления или предметы) 
необxодимы для формирования 
конструкта: два из элементов кон-
структа должны быть поxожими 
друг на друга, а третий элемент дол-
жен отличаться от этиx двуx. 
И сxожесть, и различие должны 
иметь место в пределаx одного и того 
же контекста.

Личность по своей природе вклю-
чена в межличностные отношения 
человека. Личность индивида пред-
ставляет организованную систему 
более или менее важныx конструк-
тов; человек использует личностные 
конструкты, чтобы интерпретиро-
вать мир переживаний и предвидеть 
будущие события. Личность эквива-
лентна личностным смыслам, 
используемым индивидом в целяx 
предвидения будущего. Короче, 
узнать личность — значит узнать, 
как человек истолковывает свой 
личный опыт [12].

Любое событие для любого чело-
века открыто для многократного 
интерпретирования, поэтому людей 
можно сравнить с учёными, посто-
янно высказывающими и проверя-
ющими гипотезы о природе вещей 
для того, чтобы можно было дать 
адекватный прогноз будущиx собы-
тий. Люди воспринимают свой мир 
при помощи систем или моделей, 
называемыx конструктами. Каждый 
человек обладает уникальной кон-
структной системой, которую он 
использует для интерпретации 
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жизненного опыта. Личность экви-
валентна особенностям личностно-
го смысла, используемуемого чело-
веком для прогноза будущего. Люди 
мотивированы желанием прогнози-
ровать события, которые они пере-
живают.
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