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ВВЕДЕНИЕ

П роблем а ф орм ирования н аркотической  зависим ости  продолж ает 

оставаться  актуальной  как  в н аучн ы х исследованиях, так  и  в  практи

ческой  деятельн ости  психологов, н есм отря н а  то , что  в настоящ ее 

врем я сущ ествует больш ое к оличество  исследований , посвящ енн ы х 

дан н ом у  вопросу. Работы  больш инства  отечественн ы х и  зарубеж ны х 

психологов посвящ ен ы  и сследованию  ф акторов ф орм ирования нарко

зависим ости . Т ак  в работах  В .В . Г ульдана, В .Ю . Завьялова и др. рас

см атриваю тся ф акторы , услови я, п рич ины  уп отребления психоактив

ны х вещ еств. И сследования С .В . Б ерезина, Е .А . Н азарова, В .Е . Рож- 

новой, Т .Н . Р ы баковой , О .В . Ш апатин ой  и  др . направлены  н а  изуче

н ие роли сем ьи  в возникновении  зависим ого  поведен ия. В  работах 

B .C . Б итенского , П .Б . Ганнуш кин а, А .Е . Л ичко, И .П . П ятницкой, 

Б .Г .Х ерсонского  и  др . п редставлен ы  исследования прем орбидной 

структуры  ли чн ости . В  то  же врем я в  работах  С .В . Б ерези н а , В .Д айка, 

Р . К рэйга, К .С . Л исецкого , И .П . П ятницкой  показано, ч то  преднарко- 

тич еской  личн ости  не сущ ествует. Ф акторная м одель о казы вается  не 

в состоянии объяснить м ногие аспекты  дан н ой  проблем ы . Традици

онное вы деление социальны х, биологических  и  психологических 

ф акторов предрасполож енности  к  ф орм ированию  аддиктивн ого  пове

ден и я во  м ногом  п редставляет человека  как пассивное сущ ество, ока

завш ееся под  вли янием  вн утренних и вн еш них воздействий. Н а  наш  

взгляд , в ф орм ировании  аддикц ии  б ольш ое значение им еет  личн ост

ны й вы бор  человека, о бусловленны й особенностям и  ценн остн о

смы словой сф еры  ли чн ости . П оэтом у п роблем у наркозависим ости , по 

наш ем у м нению , н еобходим о рассм атривать, п реж де всего, во взаи

мосвязи  с ценностно-см ы словы м и аспектам и  л ичн ости.

В соврем енн ой  п сихологии  все больш ее вн им ание уделяется  рас

см отрени ю  человека  как субъекта  ж изненны х изм енений , признается 

важ ность субъективного  п оним ан ия м ира, возрастает значим ость  ц ен

ностн ы х и см ы словы х  аспектов человеческого  бы тия.

Ц енностно-см ы словая сф ера  является важ нейш им  ком понентом  

структуры  личн ости. У сваиваясь индивидуальны м  созн анием , ценно- 
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с т а  и  см ы слы  с  то ч ки  зрен ия п сихологии  и н тересн ы  не столько  как 

уни версальн ы е категории , сколько  как  д етерм инанты , леж ащ ие в  ос

нове в ы б ора  ж изненного  пути , оп ределяю щ ие п оведен ие человека [33].

Б ольш и н ство  исследован и й , проводи м ы х  в д анном  направлении , 

п реж де  всего , н ап рав лен ы  н а  и зучение особенностей  ценн остн о

см ы слов ой  сф еры  п одростков как  ф актора  наркотизации  [26], [29], 

[43]. П редп олагается , ч то  особ ен н ости  систем ы  ценностны х  ориента

ций , так и е  как  ее н есф орм ированность , конф ликтн ость, п роти воречи 

вость  явл яю т ся  отли ч и тельн ы м и  о собенностям и  подросткового  воз

раста  и  д ел аю т ли чн ость  предрасп олож ен н ой  к  н аркотич еской  конта

м инаци и . Д ан ное исследован и е  посвящ ено изучен и ю  ценн остн о

см ы слов ой  сф еры  взрослы х  лю дей , н аходящ ихся н а  р азли чны х  стад и 

я х  ф орм и ров ан и я наркоти ч еской  зависим ости , что  позволит рассм от

р еть  ди н ам и к у  в  п роцессе наркоти зац и и  уж е сф орм ированной  систе

м ы  цен н остей  и  ли ч н о ст н ы х  см ы слов . О стается  откры ты м  воп рос  о 

п ути  и  м ехан и зм ах  разви ти я взрослого  человека, обладаю щ его сво й 

ствам и  разв и той  ли чн ости , сф орм ированны м  сам осозн ан ием  и  отн о

си тельн о  у стой ч и вой  систем ой  ценностей . За  порогом  подросткового  

в о зр аста  н аряду  с  возрастн ой  ли н и ей  появляется  и ндивидуальная ли

ния разв и ти я; эти  л и н и и  м о гу т  совп адать , но м огут и не совпадать, 

так  к ак  с вступлением  в  сам остоятельн ую  ж изнь больш ее значение 

д л я  р азв и ти я при обретаю т собств ен н ы е ценности  и интересы  челов е

ка, его  способность  к  при н яти ю  сам остоятельн ы х  реш ени й. Л ичн ость 

вы ступ ает  к ак  ведущ ая п ри ч и н а  ж изненной  дин ам и ки , интен си вн о

сти , содерж ательн ости  ж изни , п реобразуя своей  сущ ностью  ход  ж и з
н и  [23]. Р азви ти е  взрослого  человека  н е  п редопределено, о н о  д ан о  как 

возм ож ность, и человек, д ости гш и й  зрелого  возраста, м ож ет не об л а

д ать  свой ствам и  зрелой  л и чн ости ; стагнаци я в  развити и  м ож ет п оя

ви ться н а  лю б о м  э тап е  ж и зн ен н ого  п у ти  взрослого  человека.

В  качеств е  л и чн остн ы х  предп осы лок  наркоти зац и и  отеч ествен 

ны е и  зарубеж н ы е исследователи  назы ваю т следую щ и е особенности  

ц енностн о-см ы словой  сф еры  личн ости : п реобладан ие деф ици тарны х  

ц енностей  н ад  бы ти й н ы м и  (А . М аслоу), п отеря см ы сла  ж изни



(В . Ф ранкл), п одчин ен ие социальны м  ценностям  в  у щ ерб  вн утренним  

о ри ентирам  (К . Родж ерс), н есф орм ированность  н екоторы х общ ест

вен н о  значим ы х  ц енностей  (Я. Гудечек), таки х  как ц енность  нравст

вен ного  здоровья (И .А . К илина), разруш ен и е  к ультурн ы х  тради ц и он 

н ы х  н орм  и ц енностей  (А .В . С ухарев). М ы  предполагаем , что  наибо

лее значим ы е и зм енения ли чн ости  происходят в процессе н аркотиза

ции, а  н е  предш ествую т ему. Н а  н али чи е  ли чн остн ы х  изм енений, 

ф орм ирование  новообразован ий  в  созн ании  и  сам осозн ан ии  в  п роцес

се  наркотизации , указы ваю т м ноги е  авторы . «Н арком ана создает не 

наркотик, а  особого  ро д а  «развити е»  его  личн ости  в  услови ях уп от

ребления наркотиков»  [35; 78]. Э ти  качественны е и зм енения затраги

ваю т все сф еры  личн ости : к огнитивную , эм оциональную , волевую , 

м оти в ационн о-потребностную . Ц енностно-см ы словая сф ера  л ичн ости 

такж е претерп евает к арди нальны е и зм енения вследствие употребле

ния н аркотич еских  вещ еств, что  и  вы зы вает ф орм ирование зависим о

сти . В  это й  связи  нам  п редставляется необходим ы м  и сследование ди

н ам ики  ц енностно-см ы словой  сф еры  личн ости  взрослого  человека  в 

процессе наркотизации . Ц енностны е конф ликты , п ереж ивание утраты  

см ы сла  ж изни , проти воречи я м еж ду собствен ны м и и  общ ественны м и 

ценностям и  п ереж иваю тся каж ды м  человеком  в  теч ен и е  жизни. 

Б ольш и н ство  п редставителей  соврем енн ого  общ еств а  ж ивут в  усло 

ви ях  д евальвации  тради ц и он н ы х  ценностей. О днако , дал еко  не все 

становятся зависим ы м и о т  наркотиков. И м енно  в  процессе наркоти

зац ии  в ц енностно-см ы словой  сф ере личн ости  ф орм ируется новооб

разование, зан им аю щ ее при  определенны х  услови ях дом инирую щ ее 

п олож ени е и п одчин яю щ ее себе все остальны е ценности . П оэтом у 

н арком ания п редставляет собой  сам оценную  активность, связан ную  с 

реализац ией  дом и н и рую щ его  ц ен н остно-см ы слового  образования, 

возникш его  в результате  у потреблен и я п сихоактивны х вещ еств.

И сследования психологических предпосы лок  и последствий н ар

комании и  д ругих видов негативной зависим ости проводятся сотруд

никам и психологического  факультета С ам арского государственного 

у ниверситета с 1996 года. За  это  врем я опубликовано более сотни  ста



тей  и  м атериалов в  сб орниках  н аучн ы х трудов и  изданиях российских 

и  м еж дународны х конф еренци й, около  30 м онограф ий  и учебньгх по 

собий, защ ищ ено 8 кандидатских диссертаций . Н а  основе исследова

н ий  разработаны  практические п рограм м ы  первичной и вторичной 

п роф и лактики  негативной  зависим ости , учебны е курсы  и  програм м ы  

д оп олнительн ого  образования д л я  психологов, педагогов, социальны х 

работников и  сотрудников силовы х  структур. К аж дое пособие, каж дая 

програм м а, разработанная н а  психологическом  ф акультете, -  это ре

зультат работы  не только  конкретны х авторов, но  и  всей ком анды , со 

стоящ ей из студентов и  преподавателей , вклю ченны х в исследования 

психологических особенностей  негативной  зависим ости . М ы  благода

рим з а  сотрудничество  и  вн им ание к  наш ей работе основателей науч

ной  ш колы  исследований  нарком ании  в С ам арском  государственном  

университете -  декан а  п сихологического  ф акультета Сам  ГУ , к.п.н., 

проф ессора  каф едры  общ ей  психологии и психологи  развити я Л исец- 

кого К .С . и заведую щ его каф едрой социальной  психологии С амГУ , 

к.пс.н . Б ерези н а  С .В . М ы  благодарим  за  теоретическую  пом ощ ь и  под

держ ку  д .п .н ., проф ессора, члена корреспондента РА О  П етровского  

В .А ., д .п .н ., проф ессора, ч л ен а  корреспондента РА О  Б ездухова В.П ., 

заслуж ен ного  д еятеля науки РФ , д .п .н ., п роф ессора Б огданова Е .Н . М ы  

так  ж е благодарны  наш им  коллегам , в  сотрудничестве с  которы ми и 

при поддерж ке которы х создается атм осф ера творчества и  научно- 

п рактического  поиска: д .пс.н ., проф ессору кафедры  общ ей психологии 

и психологии развития, зам естителю  декан а  по научн ой работе п сихо

логического  ф акультета С ам ГУ  А гаф онову А .Ю ., доценту  кафедры  

педагогики  Сам ГУ , к.п.н. П илипец  И .С ., доценту  каф едры  общ ей  пси

хологии  и психологии разви ти я С ам ГУ , к.пс.н. Л итягиной Е.В ., стар

ш ем у преподавателю  каф едры  социальной  психологии С ам ГУ  Козлову 

Д .Д . и  студентам , оказавш им  пом ощ ь в исследовании . М ы  благодарим 

за  поним ан ие  и  поддерж ку административн о-управленческий  аппарат 

С ам арского  государственн ого  университета  в лице ректора, проф ессо

р а  Я рового  Г .П ., проректора по общ им  воп росам  и воп росам  безопас

н ости  Ж и вц ов а  В .Ю ., начальни ка У Б У  и Ф К  Ш ты рловой  Т.М .



ГЛАВА 1. ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА 
ЛИЧНОСТИ

1.1.Представление о ценностях и смыслах в отечественной и 
зарубежной психологии.

П роблем а осм ы слени я реальности и придания см ы сла происходя

щ ем у вы ходит н а  первы й план при исследовании причин того или ино

го поведения. Н евозм ож но понять причины  соверш аем ы х человеком 

поступков, не обращ аясь к  ценностно-см ы словой сф ере личности 

субъекта.

Ц енностно-см ы словая сф ера  ли чн ости  достаточ н о  хорош о иссле

д о ван а  и в отечественн ой , и  в  зарубеж н ой  психологии. П сихологиче

ские аспекты  ц енностно-см ы словой  сф еры  личн ости  и  см ы слового 

поним ан ия разрабаты вались  в  работах  К .А . А бульхановой , А .Г . Ас- 

м олова, Б .С . Б ратуся, А .В . Б руш линского , Г .А . Вайзера, Ф .Е , В аси

лю ка, А .А . В олочкова , JI.C . В ы готского , Д .Н . Завали ш иной , Б .В . Зей- 

гарник, Е .А . К лим ова, Е .В . К орниловой , Д .А . Л еонтьева, К . М узды - 

баева, Г . О ллпорта, М . Рокича, С .Л . Р убинш тейна, В .Ф . Серж антова,

А .В . С ерого , В . Ф ранкла, Л .Ф . Ш естопа-лова, М .С . Я н и ц кого  и  др. 

П роблем ы  и ндивидуальны х характеристи к  см ы слового  понимания 

р азрабаты ваю тся в экзистенц иальной  п сихологии  (А . М аслоу, К . Р од

ж ерс, Р. М эй), а  такж е в п сихотерап ии  (Ф .Е . В асилю к, А . Л энгле).

Н есм отря н а  активизаци ю  в  последнее врем я интереса  к  исследо

ванию  ц енностно-см ы словой  сф еры  личн ости  человека, в  п сихологи

ческой науке д о  си х  п ор  сущ ествует терм ин ологи ческая  н еопределен

ность соответствую щ его понятийн ого  аппарата; н е  вы работана  еди

ная то ч ка  зрен ия н а  содерж ание  и структуру ли чн остн ы х  ценностей  и 

особенностей  см ы слового  п оним ан ия; н едостаточ но  изучены  м еха

н изм ы  и  ф акторы  ф орм ирования, разви ти я и  ф ункци онировани я ц ен

н остн о-см ы словой  сф еры .

Ц енностно-см ы словая  сф ера, по м нению  р яд а  авторов, представ

ляет  с обой  базовое ядро  ли чн ости  и  вклю чает в себя  д в а  ком понента  -  

ли чн остны е ц енности  и систем у ли чн остны х см ы слов, отраж аю щ ую



л и ч н остн ы е особен н ости  см ы слового  пон и м ан и я [48]. О б а  ком п он ен 

т а  и м ею т п рям ое  отн ош ен и е  к  изучен и ю  человеческого  поведен ия и 

поб уж д ен и й  и  н еразры вно  связан ы  д р у г  с д ругом .

1.1.1. О бзор  т е о р е т и ч е с к и х  п р е д с т а в л е н и й  о  л и ч н о с т н ы х  

ц е н н о с т я х

В  соврем ен н ой  психологи и  отсутствует  ед ины й подход  к опреде

лению  п р и род ы  и  сущ ности  ц енностей , несм отря н а  то , что  этот ф е

н ом ен  ак ти в н о  и зучается  отеч ествен н ы м и  и  зарубеж н ы м и и сследова

телям и . Разн ообрази е  тр ак то в о к  понятия «ценности» в н ауке обу 

словлено , п реж де всего, р азли чи ям и  в  реш ени и  проблем ы  соотнош е

ния су бъективного -объективного , и н дивидуального-обш ествен ного  
прим ени тельно  к целостн ой  структуре  ли чн ости  [60]. Г лавн ы е проти 

вореч ия связан ы  с  разн очтен и ям и  по  следую щ им  позициям :

а) отож дествление ц енностей  с объективно сущ ествую щ им и ф е

ном енам и  культурного  п ростран ства (Ш елер, В .И . С лободчиков, 

Э . Ф ром м ) проти в п ризнания их  в  качестве характеристи ки, связанной 

с  оценочной  деятельн остью  субъекта (Т . Гоббс, И. К ант, В. С тю арт,

А .В . П етровски й , М .Г . Я рош евски й);

б) о тнесени е цен н остн ы х  ориентаций  к и н дивидуальной  реально

сти , значим ой  то л ько  д л я  п ереж иваю щ его ее  субъек та  (К .Г . Ю нг,

A . М аслоу) проти в и х  сущ еств ован и я в  ф орм е нады н дивидуальной  

р еальности  (Н . Г артм ан , В .П . Т угаринов , П. М енцер, В. Ф ранкл).

в ) при зн ан и е  в  качестве осн ов н ы х  источ н и ков ценностей  бож ест

вен н ого  или  при родн ого  разум а  (А . К ам ю , B .C . С оловьев , Н .А . Б ер 

дяев , Н .О . Л осски й ), п ринц ип  удовольствия и и н сти нктивны е биоло

гические потребн ости  (3. Ф рей д , Ф . Н ицш е, X. Э рен ф ельц , П .А . К ро

поткин ), этические норм ы  м икросопиального  окруж ен и я и общ еств а  в 

целом  (В . Д и льтей , А .Н . Л еонтьев , П. С орокин , Э. Д ю ркгейм ,

B .Я . Я дов, И .С . К он , Н . И . Л апин , С. Г . К лим ова, В. П . В ардом ацкий ,

В . П. Т у гар и н о в  и д р .), вн утренняя п сихологич еская при рода  человека 

(К . Ю н г, А . М аслоу, К. Родж ерс).



г) устойч ивость  и н еизм енность  ц енностей  в п роцессе ж изни 

(3 . Ф рейд , А . М аслоу) проти в признания дин ам и ческого  характера  

систем ы  ц енностей  (С .Г , К лим ова, М .С . Я н и ц ки й  и  д р.).

Н есм отря н а  обозн аченны е противоречия, первостепенная роль 

л и чн остны х ценностей в организации  ж изни и деятельн ости  человека 

признается м ногим и авторам и [1], [4], [6], [18], [32]. М ы  разделяем  

точ ку  зрения Д .А . Л еонтьева, которы й назы вает ценности  «огромны м 

составляю щ им  вн утреннего  м ира человека»  [33]. Выступая источни

ком  устойчивы х см ы слов значим ы х  объектов и явлений, они  концен

трирую тся во  вн еш ней  надличной реальности и вы раж аю т принадлеж 

ность индивида к  внеш нем у бы тию , обеспечиваю т устойчивость пове

ден и я человека  в  изм еняю щ ейся действительности  и  определяю т по

ступки. А ссим илируясь  в структуру личности, они  практически не за

ви сят от  ситуативн ы х ф акторов, являю тся стабильны м и, ненасы щ ае

мы м и, а  только  задаю щ им и векторы  ж изнедеятельности субъекта [33].

Д ля уточ нения понятийн ого  апп арата  и сследования необходим о 

разгран ичить  некоторы е понятия.

П одчеркивая психологи ч ески й  характер  ц енностей  как  объекта 

н аправленности  ли чн ости , м ноги е  и сследователи  и спользую т понятие 

«ц енностны е ориентации», определяем ы е как  направленность личн о

сти  н а  те  или  ины е ценности  [51]. Таким  образом , понятие «ценност

ная ориентация» указы вает не столько  н а  сам  об ъект-цен ность, сколь

ко  н а  готовность  к осущ ествлению  определенного  поведения.

О тлич ие ц енностей  о т  п отребностей  и м отивов признается не 

всем и авторам и . Т ак  Е .И . Г оловаха  считает, что  «предм еты  п отребно

стей , будучи  осозн анны м и личн остью , становятся  ее ведущ им и ж и з

ненны м и ц енностям и» [18; 258]. О днако больш инство  исследователей 

(Ф .Е . В асилю к, Д .А . Л еон тьев) говорят о  принц ипиальном  разли чии 

д анны х понятий . Т ак  Ф .Е . В асилю к считает, что  в  отличие от  потреб

ностей  ценности  м огут  бы ть «наш и м и», то  есть отраж ать  интересы  не 

к онкретного  человека, а  группы  и ли  общ ества в целом  [17]. Д .А . Л е 

онтьев п одчеркивает , что  ценности  не ограничен ы  д анны м  м ом ентом  

и, в отличие от  п отребностей , ненасы щ аем ы  [33].



Н еоб ход и м о  такж е о тгран и чи ть  п онятие  ценности  от  д ругого  ре

гуляти вн ого  об разования, к оторое  Д .Н . У знадзе н азы вает установкой . 

Ф ун к ц и я у становки , по  А .С . П р ангиш вили , состои т  в  то м , что он а  

«указы вает»  потребн ости  п ред м ет, сп особн ы й  удовлетворить ее в 

дан н ой  ситуац ии  [42]. У стан ов ки  и  личн остн ы е ценности  объединяет 

общ ее  д л я  н и х  состоян и е  готовности . К ак  п и ш ет О .М . К раснорядцева, 

«готовность  п оступ ить тем  и ли  и ны м  образом  уж е содерж ит в себе 

оценку, а оцен и ван и е  предп олагает  устан ов ку  как готовность  опреде

л енны м  образом  р еали зовать  ц енности» [28; 26]. В  т о  же врем я число 

ценностей , которы м и  м о ж ет расп олагать  индивид, значительно 

м еньш е, ч ем  число у становок , связан ны х с конкретны м и ситуациям и. 

Б ольш и н ство  отеч ествен н ы х  авторов придерж иваю тся то ч ки  зрения, 

что  им ен н о  ц ен н ости  о п ред еляю т о сновны е качественны е ха

рактери сти ки  у становки , и м ея больш ую  субъективную  значим ость, а 

не н аоборот  [61]. Л и чн остн ы е ценности , таки м  образом , более устой 

чивы , надси туати вкы , задаю т векторы  д виж ения личн ости, в  то  время 

как  у становки , связан ы  с кон кретн ой  ситуац ией  и  определяю т пове

д ен и е  ч елов ека  в зави си м ости  о т  обстоятельств.

П од  цен н остью  м ы  б уд ем  п оним ать лю бой  м атериальны й или 
и деальны й объект, и м ею щ ий д л я  ли чн ости  ж изненно важ н ое  зн аче

ние. Т о  есть в  к ачестве ц енности  м огут  вы ступать как  идеи, вы раж ен

ны е в  понятиях , им ею щ и х  вы сокую  степ ен ь  обобщ ения, «убеж дения 

человека  в то м , что  поистине  важ но в ж изни, а  что  нет» (Р окич), так  и 

стабильно  значи м ы е конкретны е м атериальны е б лага  и состояния.

В о п р о с  о  п р ои схож д ен и и  л и чн остн ы х  цен н остей  так ж е является  

в  н ау к е  спорн ы м . Р яд  авт о р о в  утв ерж даю т, ч то  ценности , со став

л яю щ и е я д р о  л и ч н о сти  ч елов ека , по  при роде  своей  со циальны . И зу

ч ени ю  р о л и  о б щ еств ен н о-соц и альн ы х  отн ош ен и й  в  ф орм ировании  

ц ен н о стей  ли ч н о сти  п осв ящ ен ы  р аб о ты  Б .Д . П ары гин а , Г .М . А н д 

реевой , А .И . Д он ц ова , Л .И . А и ц ы ф ер о в о й , B .C . М ухи н ой , А ,А . Б о да 

лева , Г .Г . Д и ли ген ско го , В .Г . А л ексеев о й  и м н о ги х  др у ги х  и ссл ед о 

в ателей . С  то ч ки  зр ен и я  Л .И . А н ц ы ф еров ой , нап равлен н ость  л и ч

н о сти  н а  о п ределен н ы е ц ен н ости  -  ц ен н остн ы е ори ен тац и и  -  ф о р 



м и рует  общ ество . И м ен н о  общ ество  п редъявляет о п ределен н ую  си с 

тем у  цен н остей , которы е человек  «чутко  улавливает»  в  п роц ессе  по 

сто я н н о го  « о б следов ан и я гран и ц  и  содерж ания норм » и  ф орм и ров а

ния и х  собствен н ы х , и н ди в и дуальн о-ли чн остн ы х  э кв и в ал ен то в  [7].

В .Г . А л ексеев а  тр акту ет  оп ределен и е  цен н остн ы х  ори ен тац и й , как 

ф орм у  вклю ч ения общ ествен н ы х  ц енностей  в м ехан и зм  деятельн о

сти  и поведен ия ли чн ости , как ступен ь  п ереход а  цен н остей  общ ества 

в  д еятельн ость  су б ъ екта  [4; 64 ]. П о м н ен и ю  Э . Д ю ркгейм а, поведе

н ие ч ел о в ека  р егули руется  п осред ств ом  вн утрен н его  п ринятия им 

социальны х  цен н остей  путем  вн еш н его  при н уж ден и я: «м ы  явствен

но ощ ущ аем , ч то  н е  являем ся хо зяевам и  наш и х  оценок , что  м ы  свя

зан ы  и при н уж даем ы . Н ас связы вает  о б щ еств ен н ое  созн ание» [61].

Н е вы зы вает  сом н ен и я то т  ф акт, ч то  ф орм и ров ан и е  системы 

ц енностей  ли ч н о сти  п рои сходи т в  п роцессе соц и али зац и и  и  во  м но

гом  зав и си т  о т  кон кретн ой  со ц и альн ой  ситуац ии , в  которой  оказы ва

ется челов ек . Ч ел о в ек а  нельзя  рассм атри в ать  отдельно  о т  общ ества, 

л и ч н о ст ь  р азв и в ается  то л ько  в  п ростран стве  «М ы », в д и ал о ге  с ок

руж аю щ и м  м иром . Т олько  отраж аясь  в зеркале  Д ругого , человек  по

л у ч ает  в о зм ож н ость  в стрети ться  с собой , п о зн ать  себя, оценить  свои 

п оступ ки  и  т е  идеалы , которы е в  этих  поступ ках  р еализую тся. О дна

ко б ы ло  б ы  неправи льн о  п ред став лять  п р оц есс  ф орм ирования цен

н остей  как  п асси в н ое  у своен и е  общ ествен н ы х  идеалов в процессе 

н аучени я. П ростое  зн ание цен н остей  н е  делает  их р еал ьн ы м и  регу 

л яторам и  челов ечески х  поступ ков . У тв ерж дая н есом н ен н ость  соц и 

альн ого  прои схож ден и я цен н остей , м ы  вслед  з а  М .К . М ам ардаш ви - 

ли, предп олагаем , ч то  ц ен ности , как  и  зн ан и я н е  м огут  бы ть  переда

ны  из р ук  в руки. Д ля то го , чтобы  то т  или  ин ой  об ъ ек т  реальности  

стал  д л я  ч елов ека  ценн ы м , значим ы м , п ри обрел  д л я  н его  л и чн ост

ны й см ы сл, недостаточ н о  зн ан и я о  его  зн ачи м ости  и  ц ен ности . Для 

того , ч т о бы  общ еств ен н ая ц енность  стал а  о сн ов ой  м и ров оззрен и я и 

поведен ия н ео б х о д и м а  ли чн остн ая акти в н ость  су б ъ екта  по  осм ы сле

нию  это й  ц ен н ости  и  воп лощ ен и ю  ее  в  ж изнь, при н яти е  н а  себ я  от

ветствен н ости  за  реали зац и ю  соответствую щ его  поведен ия. И наче



общ еств ен н ая  ц ен н ость  остает ся  декл ар и р у ем о й , при н ятой  челов е

к ом  то л ьк о  н а  словах , не вл и яю щ ей  н а  е го  ж и зн ь  и  не определяю щ ей  

его  по сту п ко в . Ф о рм и ров ан и е  ц ен н о стей  возм ож но  то л ьк о  в случае, 

если  ч елов ек  реш ается  н а  п о сту п о к , со вер ш ает  вы бор  в пользу  д ан 

н о й  альтерн ати вы , защ и щ ает  ее  п ер ед  ли ц ом  о бщ ества, врем ен и  (в 

ко н еч н о м  сч ете , п еред  сам и м  собой ). Г руп п а , об щ еств о  (Д ругой) вы 

с туп ает  в  д ан н о м  случае  ск о р ее  н е  и сточ ником  осн ов ан и й  вы бора, а 
зеркалом , о траж аю щ и м , д ел аю щ и м  яв н ы м  д л я  ли чн ости  ее  вы бор  и 

п ослед ств и я этого  вы бора.

Г оворя о  ф ункци ях цен н остей  в ж изни  человека, нельзя не ска

зать о то м , ч то  си стем а цен н остей  ли чн ости  служ ит связую щ им  зве

ном  м еж ду  ее вн утренним  м иром  и окруж аю щ ей  д ей ствительностью . 

Ч еловек  р еаги рует  н а  собы ти я вн еш него  м и р а  л и ш ь после того , как он 

п релом ил  их  в  своем  со зн ании , осм ы слил их , оп ределил ценность 

происходящ его  для сам ого  себя [52]. О см ы сление это  п роисходит при 

сопоставлении  собы тий , собствен н ы х  ж еланий  и  м отивов с систем ой 

ли чн остны х ценностей . Ц ен н ости  ли чн ости  образую т слож ную  м н о

гоуровн евую  и ерархическую  систем у, зан им ая погранич ное п олож е

ние м еж ду м отивац и он н о-п отребн остн ой  сф ерой  и м ировоззренче

ской  структурой  созн ан и я (си стем ой  л и чн остн ы х  см ы слов). С оответ

ственно , ли чн остны е ц ен н ости  вы п олн я ю т двой ствен н ы е ф ункци и. С 

одной  стороны , си стем а ц енностей  вы ступ ает  в  к ачестве вы сш его 

контрольного  органа  регуляц и и  всех  побудителей  акти вн ости  челове

ка, о п ред еляя прием лем ы е сп особы  их реализац ии . С  д ругой  -  в  каче

ств е  вн утрен н его  и сточ н и ка  ж изн ен н ы х  целей  человека, вы раж ая то, 

ч то  является  д л я  него  н аи б олее  важ ны м  и обладает личн остны м  

см ы слом . С и стем а ц енностей , таки м  образом , является  важ нейш им  

п сихологич еским  орган ом  сам оразвития , оп ределяя од новрем енн о его  

н ап рав лен и е  и с пособы  его  осущ ествлен и я [61].

Р егуляти вн ая ф ункци я ли чн остн ы х  ц енностей  охваты вает все 

уровн и  систем ы  побуди телей  активности  человека. К ак  зам еч ает в 

это й  связи  А .Г . Здравом ы слов, «спец и ф и ка  д ей ств и я ц енностны х  о ри 

ен тац и й  состои т в  то м , что  они  ф ункци онирую т не только  как  спосо 



бы  рац и онализации  поведен ия, их  дей стви е  расп ростран яется  не 

то л ько  н а  вы сш ие струк туры  созн ания, но  и н а  те, к оторы е обы чно 

обозн ач аю тся как п одсозн ательны е структуры . О н и  оп ределяю т на

правлен ность воли , вн им ания и и нтеллекта»  [24; 202].

Ц ен н остн о-см ы словая сф ера  ли чн ости  н е  то л ько  оп ределяет 

ф орм ы  и у сл о ви я  реали зац и и  п обуж дений  человека , но и сам а  стано

ви тся  источ н и ком  его  целей. К ак  о тм ечает  А .И . Д о н ц о в , ценностны е 

о р и ен тац и и  н ап рав ляю т и ко р р екти р у ю т п р оц есс  целеп олаган и я че

л о век а  [21]. Н .Ф . Н аум ова  так ж е вы деляет  ц ен н ости  ли чн ости  как 

один  и з  м ехан и зм ов целеполагания , т а к  как  он и  о р и ен ти рую т чело

в ек а  сред и  о б ъ екто в  при родн ого  и со ц и альн ого  м ира , со зд ает  упоря

до ч ен н у ю , и м ею щ ую  д л я  ч ел о в ека  см ы сл  картину м ира. П о её сло

вам , ц ен н ости  д аю т  осн ов ан и е  д л я  вы б ора  и з  и м ею щ и хся альтерна

ти в  целей  и  средств, д л я  п о р я дка  предп очтен и й , оц ен ки  и  отбора 

эти х  альтерн ати в, оп р ед ел яя  «гран и ц ы  д ей ств и я» , т .е . не то л ько  ре

гули рую т , н о  и  н ап рав ляю т эти  д ей ств и я [39].

Е щ е о д н а  важ ная ф ункци я систем ы  ц енностей  связан а с разреш е

нием  конф ликтов и п роти воречи й  в м отивационн ой  сф ере личности 

[61]. К ак  п и ш ет Ф .Е . В асилю к, си стем а ц енностей  вы ступ ает в д ан 

н ом  случае  как  «п сихологич еский  орган»  и зм ерения и  сопоставления 

м еры  значим ости  м отивов, соотнесени я и ндивидуальны х  устрем ле

н ий  и  « нады н дивидуальной  сущ ности» ли чн ости  [17 ,1 2 2 -1 2 3 ].

П о м н ен и ю  М .С . Я н и ц кого  [61], си стем а ц енностей  определяет 

ж изненную  перспективу, «вектор» развити я ли чн ости  и является пси

хологическим  органом , связы ваю щ им  в единое целое ли чн ость  и  со

ц и альную  среду, вы полняю щ им  одноврем ен н о  ф ункци и  регуляции 

п оведен ия и определения е го  цели.

О дноврем енн о  с этим  ц ен ностно-см ы словая сф ера  ли чн ости , яв

ляясь  отраж ен ием  ц енностей  социальной  среды , сам а  м ож ет оказы 

вать воздействие н а  групповы е норм ы  и ценности. И ндивидуальн ы е 

ц енностны е о р иентации  отдельны х членов группы  взаим одействую т 

и через  м еж личн остны е взаим оотн ош ения воздей ствую т н а  коллек 

тивны е.



К р о м е  того , вы деляю т таки е  ф ункци и  ценностны х ориентаций 
ли чн ости  как:

-  эксп рессивная, к оторая  вы раж ается  в то м , что  человек  стр е

м и тся  при н яты е ценности  п ередать  д руги м , д оби ться  признания;

-  ф ун кц и я защ и ты  ли чн ости , которая  заклю чается в  том , что  

ценностны е ори ен тац и и  вы ступ аю т своего  р о д а  ф ильтрам и, проп ус

каю щ им и л и ш ь т у  и нф орм ацию , которая  не требует сущ ественной  

п ерестройки  всей систем ы  л ичн ости ;

-  п ознавательная, направлен н ая н а  объекты  и пои ск  инф орм а

ции, н еобходи м ой  д л я  п оддерж ан и я ц елостн ости  л ичности;

-  координации  вн утрен н ей  п сихич еской  ж изни, гарм онизации 

п сихич еских процессов, согласования их во врем ен и  и прим ени тельно 

к у слови ям  д ей ств и тельн ости  [47].

П о  своем у ф ункци ональном у  значению  ценности  ли чн ости  м ож 

но разд ели ть  н а  д ве  осн ов н ы е группы : терм ин альн ы е и  инструм ен

тальны е, вы ступаю щ ие, со о тветственно , в качестве ли чн остн ы х  целей 

и  средств и х  дости ж ен и я (Р окич). В  зависим ости  о т  направленности  

н а  л и ч н остн ое  р азв и ти е  и л и  н а  с охранение гом еостаза ц енности  м огут 

бы ть  р азд елен ы  н а  вы сш ие (цен н ости  разви ти я, бы тийны е ценности) 

и  регрессивн ы е (цен н ости  сохранения , деф и ц и тарн ы е) (А. М аслоу). В 

то  ж е врем я терм и н альн ы е и  и нструм ентальны е, вы сш и е и  р егрессив

ны е, вн утренние и вн еш ние по  своем у п роисхож дени ю  ценности  м о 

гут со ответствовать  разн ы м  уровн ям  или  стадиям  личн остного  разв и 

ти я  [48].

П р и н ц и п  и ерархии , м ногоуровневость , является  важ нейш ей ха

рактери сти кой  систем ы  ц енностны х  ориентации  личности. П о словам

В . Ф ранкла, су бъективное «переж ивание определенной  ценности 

вклю ч ает переж и ван и е  того , ч то  он а  вы ш е какой -то  д ругой»  [54, 290]. 

П ри н яти е  ли чн остью  ц ен ностей , таки м  образом , автом атически пред 

п олагает  п о стр о ен и е  и н дивидуальной  ц ен н остн ой  иерархии . Р ан г  то й  

или  ин ой  ценности  в  и н дивидуальной  систем е, по  м нению  Н . Г артм а

на, м о ж ет определяться  как  ее  аб страктной  «вы сотой», так  и  ее «си

лой» , зав и ся щ ей  о т  «тягости», возникаю щ ей  при ее  нереализации



[61]. В работах  соврем енн ы х отечественн ы х авторов, в частн ости  

Е .Б . Ф антап овой , С .Р . П анти леева, Д .А . Л еонтьева, так ж е указы вается 

н а  неоднозначность  критериев индивидуального  ран ж ирования ц ен

н остей : их  предпочтение м ож ет бы ть обусловлено представлен иям и  

об  их аб солю тной  значим ости  д л я  общ ества и ч еловечества в целом 

или  ж е  их су бъективной  актуальной  важ ностью , н асущ н остью  [53]. В 

этой  связи  п редставляет и нтерес к онцепция С .С . Б убн овой , которая 

наряду с принц ипом  и ерархичн ости  вы деляет п ринц ип  нелинейности 

систем ы  ценностны х ориентации . П о ее  словам , «чрезвы чайно важ 

ны м  свой ством  систем ы  л и чн остн ы х  ц енностей  является  ее м ного

м ерность, заклю ч аю щ аяся в том , что  критерий  их  иерархии -  лично

стная значим ость  -  вклю ч ает в  себя  разли чны е содерж ательны е ас

пекты , о бусловленны е вли янием  разн ы х тип ов и  ф орм  социальны х от

н ош ен ий» [61; 113].

П о словам  Ф .Е . В асилю ка, «ценность  вн утренне освещ ает всю 

ж изнь человека, наполняя её простотой  и п одлинной  свободой» [17; 

125]. К ак  о н  отм ечает в  этой  связи , ценности  п риобретаю т качества 

реально дей ствую щ и х  м отивов и  источ ников осм ы сленн ости  бытия, 

ведущ ие к  росту  и соверш енствованию  ли чн ости  в  процессе собст

вен ного  п оследовательн ого  развития.

Ц енности  личн ости , являясь, таким  образом , психологическим  ор

ганом , м еханизм ом  личностного  роста  и сам оразвития, сами носят раз

виваю щ ийся х арактер  и  представляю т собой  динам ическую  систему.

Таким  образом , личн остны е ценности  составляю т базисн ы й ком 

п онент ли чн ости , оп ределяю т ее направленность, которая воп лощ ает

ся  в  убеж дениях , нравственн ы х п озициях  и  п роявляется в социальны х 

о тнош ениях, д еятельн ости , общ ении .

И сходя и з  вы ш еск азан н ого , м ож н о  сд елать  вы во д  о  том , что  

ц ен н ости  это  соци альн ы й  ф еном ен , сущ ествую щ и й  в  д и ал екти ч е

ском  отн ош ен и и  субъект-объ ект , которы й яв ляется  важ н ы м  свя зу ю 

щ и м  звеном  м еж ду  ли чн остью , ее вн утренним  м иром  и  окруж аю щ ей  

дей стви тельн остью .



Ц ен н о сти  носят д вой ствен н ы й  характер , они  социальны , по 

скольку  истори чески  обусловлен ы  и инди ви дуальн ы , поскольку  в  них 

со ср ед о то ч ен  оп ы т конкретн ого  субъекта. С оц и альн ы е ценности  о п 

р ед еляю тся к ак  некое  д ан н о е , и м ею щ ее эм пирическое содерж ание, 

д оступ н ое  ч лен ам  какой -то  соц и альн ой  группы  или  общ еств а  в  це

лом , значение , соотноси м ое с  чем -то , яв ляю щ и м ся объектом  д еятель

ности . Ц ен н ости  конкретной  ли чн ости  ф орм ирую тся под  вли янием  

соц и альн ой  среды , о собенностей  тех  социальны х  групп, в которы е 

он а  входит. И ндивидуальн ы е ц ен н ости  являю тся важ нейш им  ком по

нентом  струк туры  ли чн ости , он и  вы п олн яю т ф ункци и  регуляторов 

поведен ия и  п роявляю тся во всех  областях  человеческой  деятельн о

сти.

1.1.2. Т ео р ет и ч еск и е  п р е д с т а в л е н и я  о  л и ч н о с т н ы х  с м ы с л а х

П он яти е  см ы сла  п ри ш ло  в пси хологи ю  и з  ф илософ ии , в первую  

очередь, из экзи стенц иализм а, и з  раб от  К ам ю  и С артра, а  такж е из на

у к  о  язы ке. Зан яв гл авенствую щ ее полож ени е  в экзистенц иальной  

психологии  и лингвистике, п он я ти е  см ы сла  обогати ло  и м ногие д р у 

гие теорети чески е  и  м етодологи чески е  п одходы  в  психологии.

В  психологи и  п онятие  «см ы сл» неразры вно  связан н о  с гарм о

нично р азви ваю щ ей ся ли чн остью .

Р азр аб о тка  понятия см ы сл а  в  зарубеж н ы х  и сследованиях преж де 

всего  свя зан а  с  работам и  В. Д и льтея, Э . Ш прангера, А . А длера, К. Л е

вина, В. Ф ранкла.

А длер  п он и м ал  ч елов ека  как недели м ое  целое, которое в каж дом  

своём  д ей ств и и  вы раж ает  свою  цель  и  стрем иться  дости чь  её. Ц ели 

человеческой  деятельн ости  являю тся продуктом  ц елостности  ли чн о

сти , прош лого , н астоящ его  и  стрем ления к  б удущ ем у. В  концепции  

ф и кти вн ого  ф и н ал и зм а А. А длер  го вори т о то м , что  ч елов ека  направ

л яет  ф и кти вн ая цель , которая  определяет его  стиль  ж изни  [3]. Таким  

образом , в  к о н ц еп ц и и  А .А д лера  п онятие  «цель» о казы вается  п ри рав

ненны м  к пон яти ю  см ы сла  ж изни , что  указы вает на основную  ф у н к 

ц и ю  ценностн о-см ы словы х  об разований  в структуре личн ости  -  це-
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леполагание. Ц ель склады вается в раннем  детстве  и оп ределяет на* 

правлен ие всей  ж изни  человека. Н аи более  естествен н ой  тенденц ией  

развити я человека  А длер  счи тал  развити е «социального  интереса)). 

С оциальны й интерес развивается  в  трёх  основны х сф ерах  ж изни : в 

д еятельн ости , в лю бви , в отнош ениях  Я -Т Ы . И м енно  в это м  ти п е  от

н ош ен ий  человек  об н аруж ивает см ы сл в обоснован ии  собствен ного  

б ы ти я [3].

В  теори и  В. Ф ран кла  см ы сл п р едставлен  как ж изненная задача. В 

качестве ведущ ей  движ ущ ей  задачи  п оведен ия он постули рует стрем

л ение ч елов ека  найти  и исполни ть  сво й  см ы сл ж изни. «Д ля того , что

бы  активно  дей ств овать , человек  д о л ж ен  вери ть в см ы сл , которы м 

н аделены  его  поступ ки» [54; 110]. П адение стары х и деалов, отсутст

вие см ы сла  озн ачает экзистен ц и он альн ую  ф рустрацию , которая по

рож дает у  ч елов ека  состояние, назван н ое  Ф ранклом  «экзистенциаль

ны м  вакуум ом ». И м енно  экзистенц иальны й вакуум  является  причи

ной, порож даю щ ей  в ш ироких м асш табах  сп ециф ические «ноогенны е 

неврозы ». Н еобходим ы м  ж е атрибутом  п си хологич еского  здоровья и 

атрибутом  человечности  является  «здоровая д оля напряж ения, такого, 

н априм ер, которое п орож дается  см ы слом , которы й н еобходим о осу

щ ествить»  [54, 66].

См ы сл, п о  м н ен и ю  Ф ранкла, не аб страктен , он  тесн о  связан  с 

к онкретны м и ситуац иям и . К аж дая отдельно  взятая ситуац ия несёт в 

себе  свой см ы сл, разли чны й для разли чны х  лю дей, но одноврем енн о 

исти нны й д л я  каж дого . С м ы сл м еняется не только  от  л и чн ости  к  лич

ности , но  и  о т  ситуац ии  к ситуац ии  [54]. С м ы сл объективен , человек 

не изобретает его, а  находит в м ире, в  реальной  действительности, 

им енно поэтом у  он вы ступает д л я  ч елов ека  как  д анность , требую щ ая 

своей  реализац ии . П рави льной  п остан овкой  вопроса, однако , является 

н е  вопрос о см ы сле ж изни  вообщ е, а  воп рос о  кон кретном  см ы сле 

ж изни  д ан н о й  л и чн ости  в  д анны й м ом ент.

В  отлич ие о т  А длера, которы й полагал , что  см ы сл ли ч н о сти  воз

никает н еп роизвольн о в  ран н ем  возрасте, Ф ранкл считает, ч то  об ре

тен и е  и  реализац ия см ы сла  вы ступаю т как  встаю щ ая п еред  человеком



задача, н а  реш ени е которой  он  нап равляет в се  свои  усилия, причём  

н еудача  в  её  реш ен и и  при в оди т к  объективны м  наруш ен иям  личн ост

ного  разв и ти я. П ри  лю б ы х  об стоятельствах  человек  способен  зан ять 

осм ы сленн ую  п озицию  по  о тнош ению  к собы тиям , п роисходящ им  в 

его ж изни  и придать  своем у  страдан и ю  глубокий ж изненны й смы сл. 

Т аким  образом , ж и зн ь  ч елов ека  н и когда  не м ож ет о казаться  б ессм ы с

л енной . Н айдя см ы сл, человек  н есёт  о тветственность  за осущ ествле

ние этого  уни кальн ого  см ы сла; о т  ин ди ви да  требуется п ринятие ре

ш ени я отн оси тельн о  о сущ ествления см ы сл а  в д ан н ой  ситуации. Так, 

по утверж дению  В .Ф ран кла , п р и д ан и е  см ы сла собствен ной  ж изни, 

собствен ны м  дей стви ям  и  п оступ кам  -  это  процесс каж додн евного  

становления ли чн ости , неразры вно  связан ны й со способностью  м е

няться и  б рать  н а  себя ответств ен н ость  за  эти  изм енения.

Д.А . Л еон тьев вы деляет тр и  основны х определения см ы сла  в за

рубеж н ой  психологи и  и  соответствую щ и х  им  п сихологич еских п о д 

ходов (вокруг которы х концентри рую тся остальны е теоретические 

представлен ия) [33]: 1) см ы сл как  и нтеграц ия л и чн ой  и  социальной  

действ и тельн ости  (Г .Ф . Ф еникс), 2 ) см ы сл  как объяснение и интер 

п ретац ия ж изни  (Д ж . Р ойс) и  3 ) см ы сл как  ж изненная цель и  задача 

(В . Ф ранкл).

В  эти х  представлен иях  важ но вы дели ть  д ве  основны е характери

стики  см ы сла: 1) см ы сл  п о ним ается  к ак  взаим одействие индивиду

альн ого  и  социального , общ ественного  в  человеке, 2 ) см ы сл является 

некоторой  верш и н ой  ли чн ости , ее интеграц ией.

В  отеч ествен н ой  психологии  личн остны й см ы сл принято  о п ред е

лять  как «инди в и дуали зи ров ан н ое  отраж ен ие действительного  о тн о 

ш ени я л и ч н о сти  к  тем  объектам , ради  которой  развёрты вается её д ея

тельн ость , осозн аваем ое как  «значение-для-м еня» усваи ваем ы х субъ

ек том  безли ч н ы х  зн аний  о м ире, вклю ч аю щ их  понятия, ум ения, д ей 

ств и я и  п оступ ки , соверш аем ы е лю дьм и, социальны е роли , ценности  

и идеалы » [31, 192]. В ы деляется  ряд  составляю щ их  см ы словы х сис

тем :



-  п обуж даю щ и е человека  к  деятельн ости  см ы слообразую щ ие 

мотивы : реали зуем ое  деятельн остью  о тнош ение ч елов ека  к  действи

тельности , приобретш ей  для него  субъективную  ц енность  (значи

мость);

-  вы раж аю щ ие л ичн остны й см ы сл см ы словы е установки ;

-  регулируем ы е см ы словы м и установкам и  поступ ки  и  деяния 

личн ости. Л ичн остн ы й  см ы сл обладает рядом  важ ны х особенностей. 

Ц ентральн ая из эти х  о собенностей  -  производность личностного 

см ы сла  о т  м еста  человека  в систем е общ ественны х отнош ений  и от 

е го  соц и альн ой  позиции  [56].

Т аким  образом , см ы сл -  это  вы раж ение отнош ения субъекта к 

яв лениям  о бъективной  д ей ствительности , изм енениям  окруж аю щ его 

мира, собствен ной  деятельн ости  и  поступ кам  д ругих , к  результатам 

творчества, к  красоте окруж аю щ его мира. С трем ление человека к 

см ы слу вы ступ ает  одной  и з  важ нейш их п отребностей  человека, удов

летворение которой  определяется способностью  взять н а  себя ответ

ственность , верой  в  собствен ную  способность о сущ ествлять  контроль 

над  своей  судьбой . К лю чевы м  п оказателем  н аличи я личностного 

см ы сла  яв ляется  осм ы сленн ость ж изни. О см ы сленность  ж изни  опре

деляется  как осм ы сленн ость прош лого , настоящ его  и  будущ его , как 

наличи е цели  в ж изни , как переж ивание индивидом  онтологической 

значим ости  ж изни [56]. Таким  образом , осм ы сленн ость ж изни  харак

тери зует  ли чн ость  как субъект творческой  активности , направленной 

на  с ам осоверш ен ствование и  и зм енение реальности.

П редставлени я о см ы словы х образованиях  начи наю т ф орм иро

ваться в отеч ественн ой  п сихологии  в раб отах  J1.C. В ы готского  при 

анализе взаим одействия аф ф екта  и интеллекта. В о  всякой идее, со

гласно В ы готском у, содерж ится в п реобразованном  ви де аф ф ектив

ное о тнош ение к  действительности , представлен ное в  этой  идее.

А .Н . Л еон тьев говори т о личн остн ом  см ы сле  как  субъективном  

значении  д ан н о го  объективного  значения [31]. Т акое  поним ание 

см ы сла, с одн ой  стороны , очень близко  идее В ы готского  об  аф ф ек

тивном  о тнош ении  к д ействительности  как специф ической  д л я  чело 



века  сп особн ости . С  другой  стороны , это  определение перекликается 

с  особен н остям и  п оним ан ия см ы сла  в зарубеж н ой  п сихологии , где 

см ы сл пон и м ается  к ак  взаи м одей стви е  индивидуального  и об щ ест

вен ного  в  человеке.

Э т а  идея  показы вает , ч то  вн еш н и й  м и р  н е  проти востои т челове

ку , а  пр о я вл яется  в  его  вн утрен н ем  м ире в ви де о собы х  см ы словы х 

об разований , где  м и р  им еет  «для м ен я значение».

О сн ов н ы м и  составляю щ и м и  вн утреннего  м и р а  человека являю т

ся п рисущ ие то л ько  ем у и вы текаю щ и е из его  уникального  личн ост

ного  о п ы та  устой ч и вы е см ы слы  зн ачи м ы х  объектов и  явлений , отра

ж аю щ ие его  отнош ение  к  ним .

Д ля А .Н . Л ео н ть ев а  разв и ти е  ли чн ости  есть становление  «связ

н ой  с и стем ы  л и чн остн ы х  см ы слов»  [31; 112].

С огласно  Е .Е . Н аси н овской , см ы словое  образован и е  -  «это  п си 

хи ческое  о б разов ан и е  (п редставлен н ое  или  н е  п редставлен ное созн а

нию ), характери зую щ ее соб ств ен н о  ли чн остн ое  развити е человека и 

определяю щ ее ли чн остн о-см ы словую  сф еру  м о тивации  [48]. С м ы 

словы е образования ф орм ирую тся в  и н дивидуальной  ж изни  субъекта, 

несут в  себе  субъекти в н ое  отн ош ен и е  и н д и в и д а  к  разн ообразны м  

объектам , являю тся о дн оврем ен н о  и  эм оц ионально-оценоч ны м и, и 

дей ствен н ы м и  об разованиям и . О сновной  при зн ак  см ы слового  об р азо 

ван ия -  с ли тн ость  с областью  «Я».
Б .С . Б ратусь  р ассм атри в ает  п р оц есс  п орож дения см ы слов как  о д 

ну  из важ нейш их  сторон  человеческого  бы тия. В структуре  созн ания 

о н  вы деляет  особы й вы сш и й  уровен ь , о твечаю щ ий за  п роизводство  

см ы словы х  о риентаций , о п ределение общ его  см ы сл а  и н азначения 

своей  ж и зн и , о тнош ений  к  д руги м  лю дям  и  себе. С  этим  уровн ем  Б р а 

тусь  свя зы вает  ядро  ли чн ости , задаваем ое си стем ой  общ их см ы сло

вы х о б разов ан и й  [14].
С ов окуп н ость  осн ов н ы х  о тнош ений  к м иру , лю дям  и  себе  об р а

зует в  своем  еди н стве  свой ственн ую  человеку  н равственн ую  пози

цию . Т ак ая  п озиция особенно  прочн а, когда он а  становится  созн а

тельной , осозн анной . П ричем , чем  вы ш е в си стем е н аходится см ы -



е ловое  о бразование, тем  слож нее и дет  работа  по о созн анию , посколь

ку  все ш ире  и  н ео пределеннее становится область см ы слопорож даю 

щ ей  д ейств и тельн ости , все слож нее и  оп осредованн ее становятся свя

зи  и отнош ения вн утри  ли чн ости . О с о зн а н н ы е  с м ы с л о в ы е  об р азо 

в а н и я ,  н о с я ш и е  п р е д е л ь н о  о б щ и й  х а р а к т е р ,  н а з ы в а ю т с я  л и ч н о 

с т н ы м и  ц е н н о с т я м и . И споведани е этих  ценностей закрепляет един

ство  и сам отож деств о  ли чн ости  в значим ы х отрезках  ж изни , надолго 

определяя м оральн ы й  и н равственн ы й д у х  л ичности.

Б .С . Б р атусь  вы деляет д ве  ф ункци и  см ы словы х об разований  [14]. 

В о-первы х , это  создани е образа , эск и за  будущ его , то й  перспективы  

развити я, которая не вы текает прям о  и з  наличной ситуации. Э та  жиз

ненная персп екти ва  есть главн ое  опосредствую щ ее звено движ ения 

ли чн ости . В о-вторы х , это  ф ункция нравственн ой  оценки  действий. 

Н равственная оц енка, в отлич ие о т  ситуативн ой , п о дразум евает иную 

над ситуативную  опору, особы й психологический  план. Э той  опорой и 

становится  для каж дого  ч елов ека  систем а см ы словы х  образований  и 

ее осознание.

Б ольш ое значение  А .Г . А см олов придает проц ессу  развити я лич

ности , т о  есть п роцессу  осозн ания д и н ам и чески х  см ы словы х  систем 

[8]. П роцесс осозн ания н ачи нается с воп роса «Р ади  ч его  я ж иву?», это 

есть процесс реш ен и я «задачи  н а  см ы сл», результатом  которого  явля

ется осозн ание личн остного  смы сла. В хо д е  реш ени я «задачи  на 

см ы сл» прои сходи т вн утренняя работа  ли чн ости  по  соотнесени ю  про

явлений м отива в н ескольки х плоскостях:

-  в о тнош ении  м оти в а  к  преодолеваем ы м  личн остью  р ад и  его 

дости ж ен и я вн еш ним  и вн утренним  преградам;

-  п о  соп оставлению  м оти в а  с д руги м и  вы ступаю щ им и в  созна

нии субъекта  возм ож ны м  м отивам и  то й  ж е деятельн ости ;

-  п о  оцениванию  м отива в  его  отн ош ен и и  к приняты м  личн о

стью  норм ам  и идеалам ;

-  по соотнесени ю  м отива с реальны м и возм ож ностям и  личн ости 

(образ Я );



-  п о  сравн ен и ю  собствен ного  м оти в а  с  п редполагаем ы м и м оти 
вам и  д р у ги х  субъектов.

С м ы сл  п орож дается  реальн ы м и  отнош ениям и , связы ваю щ им и 

су б ъ екта  с о бъективной  дей стви тельн остью . В этом  п ринц ипе пр о я в

ляется  и сход н ое  о п ределение ли чн остн ого  см ы сла  (А .Н . Л еонтьев) 

как  субъективного  значения дан н ого  объекти вн ого  значения. Д ругим и  

словам и, л и ч н остн ы й  см ы сл  п ри н ад леж и т субъекту , он пристрастен , 

но  одноврем ен н о  он  соотн есен  с  р еал ьн о й  д ействительностью  [31].

Н епосредствен н ы м и  и сточ никам и  см ы слообразования являю тся 

п отребности  и  м отивы  ли чн ости  [31]. Т аким  образом , см ы слы  явля

ю тся неотъ ем лем ой  частью  д еятельн ости .

С м ы сл  обладает д ей ственностью . О н  характеризуется  не только  

особен н остью  поним ан ия, осозн ан и я и  к о н цептуали зации  субъектом  

действительности , н о  и вы полняет ф ункци и  регуляц и и  практической  

деятельн ости . И м енно  п оэтом у  исследован и е  (вы деление) личн ост
ны х см ы слов возм ож но  то л ько  в  кон кретны х актах  д еятельности.

С м ы слов ы е образования н е  сущ ествую т изолированн о, а  образу 

ю т еди н ую  систем у. П о  м н ен и ю  м ногих  авторов, начи ная с 

А .Н . Л еон тьев а , и ер архи зован н ая си стем а см ы слов п редставляет со 

бой я д р о  личн ости .
И так , з а  п онятием  см ы сла  скры вается н е  конкретн ая п си хологи 

ческая структура, а  слож н ая и  м ногогранная смы словая реальность, 

при н и м аю щ ая разли чны е ф орм ы  и п роявляю щ аяся в разли чны х  п си 

х ологи чески х  эф ф ектах .

С м ы сл о в ы е  о б р азо в ан и я  м о гу т  су щ еств о ват ь  н е  то л ьк о  в о с о з 

н ав аем о й , но  часто  и в  н ео со зн аваем о й  ф орм е, они  н е  п о д д аю тся  

н еп о ср ед ств ен н о м у  п р о и зво л ьн о м у  ко н тр о л ю  и ч и ст о  вербальн ы м  

сти м у л ам .
И з вы ш есказан н ого  следует, что  см ы сл  -  э то  вы раж ение о тн ош е

ния су б ъ ек та  к  яв лен и ям  объективной  д ей ствительности , а  такж е в ы 

раж ен и е  сам оотн ош ен и я. С м ы сл  не задан  и значально , он ф орм ирует

ся  суб ъ ектом  в  п роцессе реш ен и я «задачи  н а  см ы сл», что  предп олага

ет  л и ч н остн ую  акти в н ость  и  о тветственность  за  н еп редреш енн ы й ре



зультат. Н аличие ли чн остн ого  см ы сла  придает значим ость  происхо

д ящ и м  собы ти ям  и  вы раж ается в субъективном  ощ ущ ен и и  осм ы слен
ности  ж изни. О см ы сленность ж изни  определяется как осм ы сленн ость 

прош лого , н астоящ его  и будущ его , как наличи е цели в ж изни, как пе

реж ивание ин ди ви дом  он тологической  значим ости  ж изни.

1.1.3. П р о б л ем а  с о о т н о ш ен и я  ц е н н о с т е й  и  см ы слов

П роблем а соотнош ения ценностей и см ы слов продолж ает оста

ваться актуальной в соврем енной психологической науке. Н а  этот счет 

нет единого мнения. Так В. Ф ранкл ф актически приравнивает понятия 

«ценности» и «личностны й см ы сл». Б .С . Б ратусь определяет личност

ны е ценности как «осознанны е и приняты е человеком  общ ие смыслы 

его  ж изни» [14, 89]. О днако, по наш ем у м нению , эти  д ва  понятия не 

м огут рассм атриваться как равн ы е. С м ы сл представляет собой  когни

тивное образование, в  то  врем я как ценность кром е см ы словой состав

ляю щ ей с необходим остью  вклю чает в  себя  эм оциональны й компо

нент (переж ивание ценности) и поведен чески й  ком понент (принятие 

ценности вклю чает в  себя определенное поведение, направленное на 

реализац ию  этой  ценности). Таким  образом , понятие ценности, по на

ш ем у м нению , более объем ное, охваты ваю щ ее личность в  целом , с не

обходим остью  вклю чаю щ ее смы словой компонент.

Ц енности, определяю щ ие ж изненны е цели  человека, вы раж аю т 
соответственно то , ч то  является для него  н аиболее важ ны м  н  обладает 

д л я  н его  ли чн остн ы м  см ы слом . К .А . А бульханова-С лавская и

А .В . Б руш линский  о п исы ваю т роль см ы словы х представлен ий  в ор 

ганизации  систем ы  ценностны х  ориентации, которая  проявляется в 

следую щ их ф ункциях:

-  при н яти и  (и л и  отри ц ан и и ) и  реали зац и и  оп ределен н ы х  ц ен

ностей ;

-  усилении  (или сниж ен ии) и х  значим ости;

-  удерж ании  (или  потере) этих  ценностей  во  врем ен и  [2 ,2 3 2 ] .

Братусь п роводи т разделение ли чн ы х ценностей  как осозн анны х

см ы слов ж изни  и д екларируем ы х, «назы вны х», вн еш них по  отнош е- 
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ни ю  к  челов еку  ц ен ностей , «н е  обесп ечен н ы х  «золоты м  зап асом » со 

отв етств ую щ его  см ы слового , эм оцион альн о-п ереж и ваем ого , заде

ваю щ его  л и чн ость  отн ош ен и я к  ж и зн и , п оскольку такого  р о д а  ц енно

сти н е  и м ею т по сути  дел а  п ря м ого  касательства  к  см ы словой  сф ере» 

[14; 87]. Г .Л . Б уди н ай те  и  Т .В . К о р н и л о в а  такж е подчеркиваю т, что  

«ли чн остн ы м и  ц енностям и  стан ов ятся  те  см ы слы , по  отнош ению  к 

которы м  суб ъ ект  определился»  [15, 99 ], акцентируя вн им ание н а  не

о бходи м ости  н е  то л ько  осо зн ан и я  см ы слов , но  и реш ени я об  их  при

н ятии  или  неприн ятии . В н утрен н ее  п ри н яти е  осозн анны х  личн остью  

см ы слов вы ступает , таки м  образом , необходим ы м  услови ем  образо 

ван и я л и ч н о стн ы х  ц енностей .

В  то  ж е врем я ряд  авторов полагаю т, ч то  ц енностны е обра

зования, нап роти в, яв ляю тся б азо й  д л я  ф орм ирования систем ы  л и ч

н остн ы х  см ы слов . Так , по  В . Ф ранклу, человек  о бретает см ы сл ж изни, 

п ереж и в ая определен н ы е ц енности  [54]. Ф .Е . В аси лю к  пиш ет, что 

см ы сл яв л яется  погран и ч н ы м  образованием , в  котором  сходятся  и д е

альное и  реальное, ж и зненны е ценности  и возм ож ности  и х  реали за

ции. С м ы сл, как  ц елостная совокуп н ость  ж изн ен н ы х  отнош ений , у 

Ф .Е . В аси л ю к а  является  своего  ро д а  п родуктом  ценностной  систем ы  

ли ч н о сти  [17]. А налоги чн ую  то ч ку  зрен ия в своем  и сследовании  от

стаи вает и  А .В . С еры й  [48].

Г .Е . З ал есски й  связы вает л и ч н остн ы е ценности  и см ы слы  через 

п онятие  «убеж дение». У беж ден ие , являясь и нтегрирую щ им  э лем ен 

то м  м ех ан и зм а  регуляц и и  акти вн ости  человека, п редставляет, по  его  

м нен и ю , «осозн ан н ы е ценности , субъекти вн о  готовы е к  реализац ии  

путем  и х  исп ользован и я в  социально-ориен тировочной  деятельн ости» 

[61]. П о  словам  Г . Е . З алесского , убеж дению  присущ и одноврем енн о 

и  п обуж даю щ ая , и когн и ти в н ая функции.
Е щ е Б .Г . А н ан ьев [5] у казал  н а  «ценностно-ориенти рованное»  

м ы ш ление, вклю ч аю щ ее м нож ество  уровн ей  обобщ ения, раскры в аю 

щ ее и н ди в и дуальн ы е ко н тексты , и нтеллектуальн ы й, н равственн ы й 

у ровен ь  субъекта , осм ы сляю щ ее ж изненны й ф акт. В аж нейш им  пара

м етром  определен и я см ы словы х  систем  созн ания является его  ц ен н о 



стны й план . Ц ен ностность  есть важ нейш ая характеристи ка сознания. 

С пособность  л и ч н о сти  ценностно-м ировоззренчески  интерпретиро

вать д ей ств и тельн ость  обеспечивается н е  то л ьк о  о собенностям и  соз

нания, но  и экзистенц иальностью , вы раж аю щ ейся в  непосредствен

ном  сп особе  ж изни  личн ости , ее сп особе  приобщ ения к  бы тию , что 

проявляется  в  ц енностно-см ы словой  позиции  личн ости . П онимание 

ц енностно-см ы словой  позиции  определено  В .В . Знаковы м : это систе

м а конструктов , отраж аю щ их  субъекти в н ое  отнош ение «Я -М ир» и 

о казы ваю щ их  реш аю щ ее вли ян и е  н а  ф орм ирование см ы сла фактов, 

собы тий  и т .д . Э то  м ировоззренческая позиция субъекта, определяю 

щ ая поним ан ие м ира, поиск  и порож дение разн ообразны х  смыслов 

[61]. Е .Б . С таровойтенко  такж е оп ределяет ценностно-см ы словую  по

зицию  как  ж изненное отнош ение, которое человек  долж ен  откры ть в 

себе, прев рати ть  в реальность  «Я», перевести  в  действительность 

конкретны х ж и зн еоотн ош ений , наполни ть  см ы слом  поступ ков и  ж из

ненны х действий . В  организации  систем ы  ценностны х ориентации 

см ы словы е п редставлен ия вы полняю т ф ункци и  принятия или отрица

ния определенны х ценностей , определения их  значим ости.

М ы  полагаем , ч то  развити е и  ф ункци онировани е систем  личн о

стны х  см ы слов и  цен н остн ы х  ориентации  носи т взаим освязан ны й и 

взаим одетерм ини рую щ ий характер . К ак  справедливо  замечает 

Д .А . Л еонтьев , личн остны е ценности  являю тся од новрем енн о и ис

то ч никам и , и  носителям и значим ы х д ля человека  см ы слов [32].

Ц енности  как  культурно-исторические универсалии  усваиваю тся 

человеком  в п р оцессе социализации. В общ ественном  созн ании  сущ е

ствую т понятия, которы е принято  считать общ ечеловечески м и ценно

стями, хотя  воп рос об  их  сущ ествован ии  в  неизм енном  ви де остается 

спорны м . Н а  первом  этапе у своен и я ценностей человек  у зн ает  их об

щ ественно-историческое значение , то  есть значение, закрепивш ееся 

за дан н ы м  п онятием  в  дан н ой  культуре. П ри этом  в разли чны х  куль
ту р ах  значение ц енностей  м ож ет бы ть разли чны м . Н а  д ан н ом  этапе 

принятие или  неприн ятие  общ ественно значим ы х ц енностей  проис

ходит на когнитивном  уровн е  в процессе сравн ен ия предлагаем ы х



идеалов и п ри м еров поведен и я с ран ее  им ею щ им ися у  человека  п р ед 

став лен и ям и  о  ж елательном  и  дол ж н о м . Э м оц иональное оценивание 

п редлагаем ы х  общ еством  нрав ствен н ы х  ориентиров п роисходит так 

ж е при  сопоставлении  их с уж е слож ивш ейся систем ой  ценностны х 

ори ен тац и й  ли чн ости . Э м оц и он альн ое  переж ивание ценности  пред

ставляется  н еобходим ы м  к о м понентом  ц енностного  образования и 

является , по  м н ен и ю  н екоторы х и сследователей  [20], ф орм ой  сущ ест

вования цен н остей  в индивидуальном  созн ании . П ри  это м  принятие 

той  или  ин ой  о б щ ественной  ц енности  н е  гарантирует реализац ии  ее  в 

п оведен ии  субъекта. Ц ен н ость  при обретает личн остны й см ы сл для 

ч елов ека  то л ьк о  в  п роц ессе  о сущ ествления деятельн ости  п о  «отстаи

ванию » это й  ц ен ности . Л и чн остн ы й  см ы сл, «значение для м еня» ц ен

ность  при обретает в  том  случае, если  человек  становится  субъектом  

активности , направлен н ой  н а  осущ ествление, претворение в ж изнь 

д ан н ой  ценности , тем  сам ы м  перев одя ее и з  к л асса  д екларируем ы х 

ц енностей  в класс  ак туальн ы х  ц енностей , в действительности  р егл а

м ен ти рую щ и х  ж изнь человека. П оэтом у ф орм ирование систем ы  ц ен 

н остей  н е  м о ж ет б ы ть  представлен о  как  пассивны й процесс перен есе

ния о бщ еств ен н о-и стори чески х  у ниверсалий  в см ы словую  систем у 

индивида. Т олько  будучи  представлен н ой  в  реальном  п оведен ии  и 

осозн ан н ой  к ак  его  дви ж ущ ая сила, ценность становится реально зн а

чи м ой  для человека , начи нает порож дать  систем у новы х  смы слов при 

о ценке реальности . Таким  образом , ценность, представляя собой  в 

ин ди в и дуальн ом  созн ании  с одн ой  стороны  о созн анное см ы словое 

о бразование, с др у го й  стороны , вы ступает и сточ ником  новы х ли чн о

стны х  см ы слов , что  в  результате  м ож ет приводить к  изм енению  всей 

систем ы  ц енностей  личн ости.

Н есом н ен н о , ценности  представляю т собой  см ы словы е об разова

ния, а  л и чн остн ы й  см ы сл собы ти й  и явлений  во  м ногом  обусловлен 

ц ен н остн ы м и  отн ош ен и ям и  ли чн ости . Таким  образом , ценности  и 

см ы слы  оказы ваю тся неразры вно связан ны м и в  созн ании  человека, 

ч то  п о зво л я ет  г овори ть  о  ц енностно-см ы словой  сф ере л ичности.



И сходя и з  вы ш есказанн ого , м ож но  сделать вы вод  о  то м , что  еди
ной  то ч ки  зрен и я н а  соотнош ение п онятий  ценности  и  см ы сл а  в пси

хологии  не сущ ествует. Н ам  представляется возм ож ны м  говори ть  о 

том , что  см ы сл входи т в  структуру ценности, оп ределяя содерж ание 

сам ой  ценности  для личн ости  и отнош ение субъекта к этом у  объекту- 

ценности.

В  структуру ценности  входят т р и  ком понента:

-  ко гнитивны й ком понент, которы й вклю чает в  себя значение, 

отраж аю щ ее общ ественны е ф ункци и  дан н ой  ценности  в социальном 

м ире, и см ы сл -  как «значение д л я  себя». Э ти  д ве  составляю щ их мо

гут совп адать , м огут  части чно п ерекры вать  д руг друга. И м енно цен

ности , обладаю щ ие ли чн остны м  см ы слом  для человека, становятся 

регуляторам и  и ориентирам и  е го  ж и зн и  и поступков.

-  эм оциональны й ком п он ен т — переж ивание ценностного  со

стояния. П о  м н ен и ю  В. Д и льтея, эм оции , чувства, представляю т со
бой ли чн остн ое  вы раж ение ценности: «для нас им еет ценность лишь 

переж итое в чувствах ... ц енность  не отдели м а о т  чувства».

-  поведен чески й  ком понент, которы й представлен  реализацией 

принятой человеком  ценности  в п оведен ии  и  деятельн ости.

1.2. Динамика ценностно-смысловой сферы личности: 
возрастной и социокультурный аспекты

Ц енностно-см ы словая  сф ера  ли чн ости  склады вается в процессе 

социализации  в результате  сопоставления собствен ны х потребностей, 

м отивов, интересов, у беж дений  человека  с  общ ественны м и требова

ниями, норм ам и, идеалам и. П о м н ен и ю  больш инства а второв  [1], [33], 

[48], содерж ание  ц енностно-см ы словой  сф еры , оп ределяет централь

ную  пози ц и ю  ли чн ости , оказы вает влияние н а  н аправленность и  со

держ ан и е  соц и альн ой  активности, общ ий  подход к  о круж аю щ ем у  м и

ру  и сам ом у себе, придает см ы сл и  направление д еятельн ости  челове

ка, оп ределяет его  п оведен ие и  поступки.



Н а разли чны х  этап ах  социали зац и и  развити е ценн остн о

см ы словой  сф еры  ли чн ости  н ер ав н ом ерн о  и определяется  ф акторам и  

сем ейного  и  институали зи рован н ого  восп и тан и я и  обучения, вклю 

чен н остью  ч елов ека  в  определен н ы е м икрогруп п ы , проф ессион аль

ной  деятельн остью , общ ествен н о-и стори чески м и  услови ям и  и , в  слу

чае аном альн ого  разви ти я ли чн ости , так и м  ф актором  м ож ет вы сту

пать п сихотерап ия (ц ел енаправленное психологич еское  воздействие). 

К ак  о тм еч ает  И .Ф . К ли м ен ко , ц ен н ости , усваи ваем ы е в процессе раз 

вития, зав и ся т  о т  того , в  какую  деятельн ость  вклю ч ена л ичн ость [27].

Ф орм и рован и е  цен н остн о-см ы слов ой  сф еры  ли чн ости  слож ны й 

процесс. О н  реали зуется  посредством  разли чны х  п сихологич еских 

м еханизм ов: интери ори зац и и , и д енти ф икации , интернализаци и  о б щ е

ственно зн ачи м ы х  ц енностей  и  и деалов.

С огласно  А .Н . Л еон тьеву , в се  пси хи ч еское  развити е ч елов ека  со

ц иально детерм и н и ров ан о  п роцессом  усвоен ия индивидом  общ ест

вен ного  опы та , накоп лен н ого  человечеством , знаний  и способов д ея 

тельн ости  [31]. Т аким  образом , и н териоризац ия -  есть преобразова

н ие структуры  предм етн ой  д еятельн ости  в  структуру вн утреннего  

план а  созн ания.

И .Ф . К ли м ен ко  считает, ч то  интериоризац ия общ ественно зн ач и 

м ы х  цен н остей  п роходи т через усвоен ие  социальны х норм ати вов, как 

в  вербальн ом , так  и  в  поведен ческом  план е  [27]. П ри этом , только  

эм оц и он альн о  приняты е яв лен и я и  активное, д еятельн ое  о тнош ение к 

ним  и н д и в и д а  создаю т у слови я для интери ори зац и и  ценностей. То 

есть п р оц есс  п ознания ц ен ности , ее  п ри н яти е  и  вклю чение в личн ую  

систем у цен н остей  предполагает н али чи е  н е  тольк о  у знавания и осоз

н ания ц ен н ости , н о  и  эм оц и он альн ой  ее  оценки и  волевого  акта, обес

п ечи ваю щ его  соответствую щ ее поведение.
У сво ен и е  социальны х  цен н остей  п роисходит так ж е в  процессе 

и денти ф икации . В .Г . Л ео н ть ев  отм ечает , что  б азовы м  ком понентом  

м ехан и зм а иденти ф и кац и и  является  переж ивание значим ы х  для чело

века  цен н остей , и  разв и ти е  ли чн ости  п роисходит через сп ециф иче

ское  подраж ательное  усвоен ие  ли чн остн ы х  см ы слов [48].



П о м нению  В .А . П етровского , и денти ф икация образует  о д н у  из 

ф орм  отраж ен ной  субъектности , « ... к огда  в качестве субъекта  мы 

восп роизводим  в  себе  им енно д ругого  ч елов ека  (а  н е  свои  побуж де

ния), его , а  н е  свои  цели  и т.п .»  [41]. Д ан ны й м ехан и зм  является ве

дущ и м  при  у своен и и  групповы х ц енностей  и  норм . В .В . А брам енкова 

отм ечает , что  п р и  вхож ден ии  личн ости  в  группу на фазе адаптации, 

благодаря и д енти ф икации , прои сходи т п ринятие «вкладов» о т  значи

м ы х  други х  в  группе  и отож дествление себя  с  ними, а  через это  -  у с

воен ие п риняты х  в группе  норм  и ц енностей  [48].
И нтерн али зация — более слож ны й процесс, предполагаю щ ий соз

нательн ое и акти в н ое  восп рияти е окруж аю щ его  м ира, а  такж е актив

ное восп рои зводство  приняты х н орм  и  ценностей  в своей  д еятельн о

сти . К ром е того , интернализаци я п редполагает принятие н а  себя от

ветствен ности , интерп ретац и ю  значим ы х собы тий  как  результат сво

ей  собствен ной  д еятельн ости .

П р и н я ти е  и о своен и е  цен н остей  — слож ны й процесс, образую 

щ ий структуру , п редстав лен н ую  в  работе  Я . Г у д еч ека  [19]: инф ор

м ация о  сущ еств ован и и  ц ен н ости  и усл о ви ях  ее  р еализац ии  «перево

ди тся »  н а  со бствен ны й, и н ди в и дуальн ы й  язы к , на у ровн е  активной 

деятел ьн о ст и  п о зн ан н ая ц ен н ость  п ри н и м ается  или  отвергается . В 

дал ьн ей ш ем  ф орм и ров ан и е  цен н остн ы х  ориентаций  о б р етает  д в а  на

правлен и я. П ервы й  -  через  п ри н яти е  ценности  вед ет  к  инклю зии , то 

есть к вклю ч ен и ю  ее в ли чн остн о  п ризнанную  си стем у  ценностей , а 

затем  -  к  д и н ам и ч еско м у  изм ен ен и ю  ли ч н о сти  в соотв етств и и  с при

ня той  ценностью . В торой  путь -  отри ц ан и е  ценности . П о м нению  

р яд а  авторов, и м ен н о  это т  п уть  х арактерен  для наркозависим ы х  под

ростков. Д ля них интерн али зац и я соц и альн о  значим ы х  ценностей  

«застревает»  н а  ур о вн е  тр ан сф орм ац и и  или  акти в н ой  деятельн ости , 

так  как  д о м и н и р у ет  ц енность  н аркотика, а общ еств ен н ы е ценности 
(такие как  сем ья, работа, здоровье , позн ан и е) н е  явл яю т ся  состав

ляю щ и м и  л и ч н о стн о  п ризнанной  систем ы  ценностей.



Б .С , Б р ату сь  [13 ] вы д е л я е т  н еск о л ько  п осл ед о ват ел ьн о  с м е 

н я ю щ и х  д р у г  д р у га  с тад и й  р азв и ти я  ц ен н ост н о -см ы сл о в о й  сф еры  

л и чн ости :

-  эгоцентрич еск ая  (в  качеств е  ц енностей  п ризнается  только  то, 

что  служ и т с обствен н ы м  интересам  человека),

-  группоцен трическая  (ведущ им и становятся  ценности  и  норм ы  

группы , с к оторой  человек  себя и д енти ф ицирует),

-  просоциальн ая (признаю тся общ ечеловечески е ценности),

-  д у х о вн ая  (п ри зн аю тся вы сокодуховн ы е идеалы , связан ны е с 

представлен и ем  о Б оге, до б р е  и  справедливости).

П ри  это м  отм ечается, что  если  у  здоровы х  подростков ф орм и ро

вание цен н остн о-см ы слов ы х  ориентаций  п роходи т о т  эгоцентрич е

ского , груп п оц ен три ческого  у р о вн ей  д о  п росоциальн ого  и ли  д уховн о

го, т о  наркозави си м ы е п одростки  д о  н ачала  злоуп отребления нередко 

обладаю т ш ироки м  кругом  см ы слов ы х  связей  с миром , проявляя ал- 

лоцентрические , в  т о м  ч и сл е  ко л л ективистские, ориентации . В д ал ь

нейш ем  наблю дается  обратн ое  д ви ж ен и е  по  см ы словой  вертикали  -  к 

у зкогрупп оцентрич еским , к орп орати в н ы м  ориентациям  и  эгоцентри

ческим  ценностям  [13].

С одерж ательное н аполнени е цен н остн ы х  ориентаций  тради ц и он 

н о  п редставляется  к ак  единство  эм оционального , к огнитивного  и  п о 

веденч еского  элем ен тов. В  п роцессе разви ти я ценностны х ориента

ций п роисходит, п реж де всего , эм оциональное  оценивание, эм оц и о

нальное п ереж и в ан и е  вн еш ней  ситуац ии , яв ления-ц енности . Э то  пер

в ая  н аи б о л ее  неп осредствен н ая и  и нтуитивная связь ли чн ости  с но 

вы м яв лен и ем  действительности , и  в п роцессе установления этой свя

зи  актуали зи рую тся у стан ов к и , потребности , м оти в ы  л ичности.

С тан овлен и е  ц ен н о стн ы х  ориентаций  предполагает такж е р ац и о

н альн ое  о ц енивание, связан н ое  с осозн анием  побуж дений , м отивов, 

поступ ков , ч то  и  составляет ко гнитивную  осн ов у  ц енностей.

В аж ное место  в  структуре ц енностны х  ориентаций принадлеж ит и 

п оведен ческом у элем енту . П ри  этом  следует подчеркнуть, что  назван



ны й элем ен т представляет собой  «практическое вы раж ение» ценно

стей, учет  р еальны х возм ож ностей л и чн ости  в д анной  д еятельности.

В п р оцессе становления ценностей  взаим освязи  м еж ду элем ен та

м и, и х  ко нкретное содерж ание м огут  бы ть разли чны м и , это  и обна

руж ивается  в характере  ц енностны х  образован и й  ли чн ости . В итоге 

ф орм ируется  и збирательное о тнош ение личн ости  к  явлению - 

ценности , и м ею щ ее результатом  овладение этим  явлением  в процессе 

деятельн ости.

Т аким  образом , в  деятельн ости  проявляется  ф ункци ональное на

значен и е  систем ы  ценностей  ли чн ости . Ц енности  леж ат в основе вы

б о р а  ж изненны х целей человека, он и  объясняю т причины  его  поведе

ния. И х х арактер  и  содерж ание определяю т общ ую  направленность 

ли чн ости , которая, в  свою  очередь, обусловливает нравственную  ак
ти в н ость  человека, вы раж енную  в  интенсивн ости  и други х  особенно

стях  проц ессов освоен ия социальны х  ценностей.

П рисвоение  себе  ценностей  п редставляет собой  н е  пассивный 

процесс усвоен ия у ж е  известн ы х идеалов и  норм , а  яв ляется  результа

то м  субъектн ой  активности , п рож и вания и  п ринятия ценности на 

у ровн е  личн ости .

С и стем а  ц енностей  п редставляет собой  д и н ам ическое образова
ние. Е сли  сущ ествован ие о пределенны х  ц енностей  н е  поддерж ивается 

человеком , если  они  не создаю тся, н е  реализую тся и н е  актуализиру

ю тся, т о  они  постеп ен но теряю тся.

И зм ен ения в си стем е ценностей, а  это , п реж де всего , см ен а  ве

дущ ей , осн ов н ой  ценности, задаю щ ей определенность таки м  ценно

стно-м и ровоззренч еским  представлен иям , как см ы сл  ж изни, назначе

н ие человека, нравствен н ы й  идеал  и  др ., играю т роль «аксиологиче

ской пруж и ны », п ередаю щ ей  свою  активность  всем  о стальны м  звень

ям  систем ы  [26].

Н овая ведущ ая ценность, вы ступая альтернативой  п реж ней , спо

собн а  не то л ько  перестроить  систем у нравственн ы х ц енностей , но и 

изм енить си лу  их м отивационн ого  воздействия. К ак  о тм ечаю т отеч е

ственны е п сихологи : Д .Н . У знадзе, Ф .В . Бассин , А .Е . Ш ерозия [52],



п ер естрой к а  си стем ы  ц енностей , изм ен ен и е  субординации  м еж ду н и 

м и  сви детельствую т о  глубоки х  преобразован и ях  в см ы словой  карти

н е  окруж аю щ его  м ира, и зм ен ен и и  сем антич еских  характеристи к  раз 

ли чн ы х его  элем ен тов.

Ф орм и рован и е  ценностн о-см ы словой  сф еры  личн ости  продолж а

ется н а  п ротяж ении  всей  ж изни . Е е  содерж ание м ож ет м еняться под  

вли янием  м н о ги х  ф акторов , так  как  социализация м ож ет п роисходить  

как  в усл о ви ях  сти хи й н ого  воздей стви я н а  ли чн ость  разли чны х  о б 

стоятельств ж изни  в  о б щ естве, и м ею щ их и н огд а  х арак тер  разн она

правлен ны х  ф акторов, та к  и  в  усл о ви ях  восп итания , т .е . ц еленаправ

лен н ого  ф орм и ров ан и я л и чн ости .

Н ачальн ы й  период  ф орм ирования личн ости  относи тся к  д ош ко

льном у возрасту . О днако , как  зам еч ает  Е .Ф . Ры балко, ((первые три  го

д а  ж и зн и  яв ляю тся ее  п реды сторией , п ериодом  создани я необходи

м ы х  у слови й  ее  р азв и ти я»  [45,21].

Д ош кольн ы й  возраст (3 -7  лет), п о  м н ен и ю  В .Г. А сеева, является  

периодом , в  ко то р о м  усваи ваю тся п ервы е эти чески е  н о р м ы  [48]. Н а 

д анном  э тап е  преи м ущ ествен н о  п осредством  иденти ф икации  проис

ходит у своен и е  правил, н орм  и н р авственн ы х  критериев, которы е ре

гули рую т его  п оведен ие. Э то т  проц есс  осущ ествляется через  посред 

ника (старш его) и  через со участн и ка  (ровесн ика). О бразцом  поведе

ния д л я  детей  служ ат взрослы е, их  поступ ки  и взаим оотн ош ения. В е

дущ ую  р о л ь  в  ф орм и ров ан и и  систем ы  ценностей  реб ен ка  н а  данном 

этапе  и грает  сем ья. У своен и е  м о ральн ы х  ориентаций  протекает такж е 

в  п роцессе общ ен и я в  группе  сверстников, где ребен ок  прим еняет ус

в оен ны е ранее  эталоны .

Д ети  м ладш его  ш кольного  возраста  вклю ч аю тся в новую  систем у 

о тнош ений , прои сходи т изм ен ен и е  их  позиций  в  общ естве. В едущ им  

видом  д еятельн ости  становится  учени е. В  п роцессе учени я п роисхо

д и т  ф орм и ров ан и е  интеллектуальн ы х  и  п о знавательны х  сп особн о

стей. Н о вая  ф орм а деятельн ости  и  общ ен и я (вы п олн ен и е  одн и х  и тех  

ж е зад ан и й ) сп особствует ф орм ированию  ко ллективистских  черт х а 

рактера . Н аряду  с к оллективизм ом  и н тенсивн о развиваю тся и  другие



особен н ости  личн ости : происходит д альн ей ш ее усвоен ие  м оральны х 

норм , и н а  это й  основе заклады вается  ф ун дам ен т н равственн ого  по

ведения.

П одростковы й  возраст (10-11 -  13-14 лет) п редставляет собой 

этап усилен н ого  становления личн ости  н а  основе дальн ей ш его  разви

тия п роц есса  со циализации . И зучен и ю  разви ти я систем ы  ценностей в 

п од ростковом  возрасте посвящ ены  работы  м ногих отечественн ы х и 

зарубеж н ы х  и сследователей . П о кл асси ф икации  Л . К ольберга, начало 

этого  п ери ода  относи тся к конвенц иональном у  уровн ю  развити я лич
ности  [ И ;  224]. Ч еловек, находящ ийся н а  этом  у ровн е  нравственного 

развити я, п ридерж ивается условн ой  роли, ориентируясь  при  этом на 

принц ипы  други х  лю дей . Ц ентральн ы м  п сихологич еским  новообра

зованием  подросткового  возраста является  во зникновение чувства 

взрослости . Э то  н овообразован ие вы зы вает переориентацию  с дет

ских норм  и ц енностей  н а  взрослы е, что  услож н яет ком п лекс  лично

стны х  свой ств подростка. Р еш аю щ ую  роль в ф орм ировании  ценност

н о-см ы словой  сф еры  личн ости  в этом  возрасте Г. Д ю пон  отводит 

эм оциям . В  поисках  собствен ной  и денти чности  и ун икальности  под

ростки  при клады ваю т к  себе и  к д р у ги м  лю дям  психологические мер

ки, которы е си стем атизирую тся в  п редставлен иях подростков о  цен

ностях, идеалах , о собствен ном  ж изненном  стиле, социальны х ролях  и 

п оведен чески х кодах . Э ти представлен ия ещ е н е  интернализованы , их 

ещ е предстои т п роверить в услови ях  реальной  ж изни, скоординиро

вать  с ценностям и  сем ейны м и, групповы м и, социальны м и. Г . Дю пон 

считает, что  наи более  р аспространен ны м и вари антам и  заверш ения 

п сихологич еской  стадии  разви ти я являю тся негативизм  (асоциальная 

реакция н а  рассогласован и е  л и чн ы х  и  общ ественно одобряем ы х  цен

ностей ) или адаптация собствен ны х взглядов н а  ж изнь прим енитель
но  к р еальны м  услови ям  э то й  жизни.

Подростковому возрасту характерно тяготение к группоцентри
ческой ориентации, которая формируется и реализуется в рамках по
требности в общении, дружбе, совместной деятельности [13]. Однако 
внутренние психологические пути развития смысловой сферы благо



получн ого , здорового  п одростка и н еб лагополучного , зависим ого  

п одростка начи наю т расходиться . В  первом  случае прои сходи т диф - 

ф ерен ц и ровка  н равственн ы х оценок , вы рабаты ваю тся обобщ енны е 

идеалы , ф орм ируется  и  осваи вается  качественно  новая ступень, уро 

вень см ы слового  поля -  у ровен ь  отнош ения к  другим  лю дям , м иру 

вообщ е. В о втором  случае  это го  н е  происходит , так  как «ком пания» 

зам ы кает, огран и чи вает см ы словую  сф еру груп поцен трической  ори 

ентац ией. Т ак , д альн ей ш ее  разв и ти е  п од ростка  идет не к  общ еству , а 

к  группе. В  результате  возникаю щ ие в рам ках  этой  ориентации  л и ч 

ностн ы е ц енности  наркозав и си м ы х  подростков расходятся с общ ече

ловеч еским и . П остепенн о гр у п п а  п ерестает бы ть см ы словы м  ц ен

тром , становится средством  у довлетв орен и я п отребностей  в  наркоти 

ке. П рои сходи т вы падение из собств ен н ого  см ы слового  п оля в поле 
сугубо си туац ионное. Д ан ны й процесс  Б .С . Б ратусь  оп ределяет как 

ф еном енологию  «сниж ен ия», «уплощ ени я» личн ости  [13; 204.].

В  ю н ош еском  возрасте (15-18  лет) склады ваю тся основны е к ом 

поненты  ли чн ости  -  х арактер , общ и е и  сп ециальны е способности , 

м и ровоззрение. Э ти  слож ны е ком поненты  ф орм ирую щ ейся личн ости 

яв ляю тся п си хологи ч ески м и  п редпосы лкам и  вступления в  сам остоя

тельную , взрослую  ж изнь. В  р яд е  и сследований  отм ечается, что  

ю нош ески й  возраст сен зи ти в ен  д л я  образования ц енностно

см ы слов ы х  ориентаций  к ак  устой ч и вого  свой ства личн ости, способ

ствую щ его  становлению  м ировоззрения, отнош ению  к окруж аю щ ей 

дей ств и тельн ости  [11]. О тлич ительной  особенностью  возраста  стано

ви тся р езкое  уси лен и е  сам ореф лексии , т.е. стрем ления к  сам оп озн а

н ию  своей  ли чн ости , к оц ен ке  ее  возм ож ностей  и способностей . Э тот 

период  связан  с нахож дением  своего  м еста  в окруж аю щ ем  м ире и 

взаим одействием  с ним . П о  м н ен и ю  В . Ф ранкла, воп росы  о см ы сле 

ж изни  н аи б о л ее  часты  и о соб ен н о  н асущ н ы  в ю ности, при  этом  они  

никак  н е  являю тся болезн ен н ы м  си м птом ом  [54]. У м ение определить 

свои  цели , найти  своё  м есто  в  ж изни  -  важ ны й показатель личн остной  

зрелости  в  ю нош еском  возрасте. О д н ако  дан н ого  уровн я развити я 

д о сти гает  небольш ой  проц ен т ю нош ей.



В озн и кает  необходим ость  рассм отрен и я и  оц ен ки  возм ож ны х 

альтерн ати в , главн ы м  образом  в  сф ере свои х  ц енностно-см ы словы х 

ор и ентаций , ж и зн ен н ы х  п озиций . У  ю нош ей  в о зн и кает  потребность 

не просто  ч и сто  вн еш н е походить  н а  взрослого , а бы ть  признанны м, 

вы д елен н ы м  и з  о б щ ей  м ассы  сверстн и ков и  взрослы х  [11]. В се нор

м ы  и ц енности  черп аю тся ю н ош ам и  и з  культуры  взрослого  общ ест
ва. У сво ен и е  цен н остей  взрослы х  сп особствует дости ж ен и ю  опреде

л ен н о й  вн утрен н ей  и  вн еш н ей  незави си м ости , утверж дению  своего 

Я  и ф о рм и ров ан и ю  л и чн остн ы х  см ы слов . К  этом у возрасту  склады

ваю тся осн ов н ы е ком п он ен ты  ли ч н о сти  -  характер , общ ие и  специ

альн ы е сп особн ости , м ировоззрен и е . Э т и  слож н ы е ком поненты  фор

м и рую щ ей ся ли чн ости  яв ляю тся психологи ч ески м и  предпосы лкам и 

в ступ лен и я в сам остоятельн ую , взрослую  ж изнь. П остроен и е  и  пере
оц ен к а  цен н остей  является  осн овн ы м  п роцессом  м оральн ого  разви

ти я  в  п од ростковом  и  ю н ош еском  возрасте. Г лавн ая цель  переоценки 

цен н остей  со сто и т в разв и ти и  сп особ н ости  взглян уть  н а  м и р  други

м и  глазам и  и  построи ть  сво ю  си стем у  ц енностей , отли ч н ую  от роди

тельской .

Л .И . Бож ови ч и другие отечественн ы е п сихологи  считаю т, что 

п ереходны й период  заверш ается возникновением  особого  личностно

го  н овообразован ия, которое  обозн ач аю т терм ин ом  «сам оопределе

ние» [11]. С ам оопределивш ийся человек  им еет  относи тельно устой

чивую  си стем у  ц ен ностей , знает, чего  хо ч ет  и  более  или м енее пред

ставляет, как этого  добиться.

Таким  образом , м ож но  говори ть  о том , ч то  к  концу ю нош еского 

в озраста ц ен ностно-см ы словая сф ера  личн ости  м ож ет считаться 

сф орм ированной  и  относи тельно  устойчивой . О днако, нельзя гово

рить о то м , что  она н а  протяж ении  всей ж изни  человека  остается не

изм енной . П ереосм ы сление м и ровоззренческих позиций, переструк- 

тури ров ан и е  систем ы  ц енностей  личн ости  м ож ет п роисходить  на лю 

б ом  отрезке ж изн ен н ого  пути . Б .Г . А наньев говори т о то м , что  с  на

чалом  сам остоятельной  общ ественно-трудовой  деятельн ости  изм еня

ется социальны й статус  человека  [5], что  с н еобходим остью  ведет к



изм ен ен и ям  в  систем е ц ен ностей . Н еобходи м о  отм етить, ч то  процесс 

ф орм ирования цен н остн о-см ы слов ы х  образован и й  и п роф ессион аль

ная д еятельн ость  взаи м одетерм и н и рован ы . С  одн ой  стороны , отн о

ш ени е к  проф есси он альн о-трудовой  среде ф орм ируется  н а  основе 

систем ы  л и чн остн ы х  см ы слов ч елов ека , обусловленны х  прош лы м  

опы том , осозн аваем ая часть  это й  систем ы  сущ еств ует  в ви де  ц енно

стей  и  цен н остн ы х  ориен тац и й ; с другой  стороны , п роф ессион альная 

д еятельн ость  оказы вает воздей стви е  н а  систем у ц енностны х  ориента

ц ий  л и ч н о сти  [5]. С  вхож ден ием  в  период  зрелости , человек  начи нает 

сам остоятельно  стави ть  д л я  себя  цели  и  определять  приоритеты  в 

ж изни. Н а  д ан н ом  э тап е  разв и ти е  ли чн ости  зави си т в  больш ей  степ е

ни не о т  вн еш них  вли яний , а  от  способн ости  сам ого  человека  стано

ви ться субъектом  собств ен н ой  ж изни . С ф орм ированная си стем а ц ен

н остей  служ и т вн утренней  си стем ой  координат, н а  которую  человек  

м ож ет опираться , соверш ая ж изн ен н о  важ н ы е вы боры . О днако, р а з 

ви тие взрослого  ч елов ека  н е  предопределено , оно  дан о  как  возм ож 

ность  [23]. Д остигая  зрелого  возраста, н е  каж ды й человек  обладает 

свой ствам и  зрелой  ли чн ости  -  способностью  к сам орегуляции  и  са- 

м ореглам ентации . С тагн ац и я в разв и ти и  м ож ет п роизойти  н а  лю бом  

ж и зн ен н ом  этапе.
Ц ен н ости  и  см ы слы  н епостоянны : они  и зм еняю тся во  врем ен и  в 

результате  деятельн ости  лю дей , как  и зм еняю тся и  сам и  лю ди . В след

ствие н акопленного  ж изненного  о п ы та  то , что  бы ло для индивида 

ц ентральн ой  ц енностью , м о ж ет п ревратиться  в периф ерийную  или  

даж е изм енить  свою  п олярн ость.

Одним из факторов изменения системы ценностей являются со
циально-исторические условия, на фоне которых развивается лич
ность. Социально-экономические, политические, идеологические из
менения в обществе влекут за собой изменения системы ценностей 
общества, социальных групп, отдельной личности. Изменчивость 
субъективных ценностей и смысловых предпочтений связана с объек
тивностью реального процесса жизни индивида и общества, в кото



ром  си стем а ценностей  п роявляется, и  которы й является  их  отраж е
ни ем  [32].

П ереоц ен ка  ц енностей  и п ереориентировка см ы слов -  законо

м ерны й процесс  разви ти я ли чн ости . П риобретени е н ов ы х  ж изненны х 

и  соци альн ы х  ролей  заставляет  человека  п о-новом у см отреть н а  мно

гие веш и. В этом , по  м нению  Р.С . Н ем ова, заклю ч ается основной  мо

м ен т ли чн остн ого  развити я в  старш ем  возрасте следую щ им  за  ю но

стью  [61].
Т аки м  образом , ц ен ностно-см ы словая сф ера  -  это  функциональ

ная систем а, ф орм и рую щ ая см ы слы  и цели  ж изнедеятельн ости  чело

века  и  регули рую щ ая сп особы  их достиж ен ия. С  одной  стороны , цен

н о стн о-см ы словы е образования прививаю тся человеку  социумом, но, 

с др у го й  стороны , и  сам  человек  активно  ф орм улирует и  конкретизи

рует  их, прини м ая, изм еняя или  отвергая ц енности  и  см ы слы , предла

гаем ы е о бщ еством . Н а каж дом  этапе ж изни  у  человека, исходя из со

циальны х ц енностей  или  биологических  потребностей , долж н ы  поя

ви ться некие цели ж и знедеятельн ости , д л я  р еализац ии  которы х необ

ходи м о  п о ним ан ие (или даж е ощ ущ ение) их см ы сла. И м енно такая 

осм ы сленн ость  ц ели  д аёт  человеку  энергию  для её  реализац ии , делая 

её  приоритетной . О тсутстви е осм ы сленн ости  целей дезорганизует 

всю  систем у ц енностей , делая  п оведен ие человека  или  «автоматизи

рован ны м », о снованны м  н а  ож иданиях окруж аю щ их, или  нецелена
правлен ны м , зачастую  п роти воречи вы м , девиан тны м . Неопределён- 

ность ли чн остны х см ы слов м еш ает человеку  зан ять  своё м есто  в со

циальной систем е, что , в свою  очередь, ещ ё б олее  д езорганизует их.

С оответственно, наруш ения развити я ценностно-см ы словой  сфе

ры человека влекут некий  субъективны й д и ском ф орт, которы й 

Ф ранкл н азы вает « экзистенц иальной  ф рустрацией», в  ответ н а  кото

рую  д о л ж н а п оявляться  какая-либо реакция ком пенсации , защ иты .



ГЛАВА 2. ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ НАРКОТИЗАЦИИ

2.1. Этапы формирования наркотической зависимости

В  пси хологи ч еской  н ау ке  нарком ан и я р ассм атривается  как  п ро

блем а  ли чн ости , у п отребляю щ ей  психоактивны е вещ ества  в опреде

лен н ом  соц и о-к ультурн ом  кон тексте  [43]. Н аркотическая зависим ость 

п редставляет собой  од н у  и з  ф орм  аддиктивн ого  (зависим ого) п оведе

ния.

В .В . Ш аб али н а  о п ред еляет  зав и си м ое  п оведен ие «как  вн еш ние 

д ействия человека , связан ны е с н епреодолим ы м  н а  д ан н ы й  м ом ент 

влечением  к  каком у -  л и б о  объекту , т .е . оно  обусловлено  п сихологи

ческой зав и си м ость ю  от  н его»  [57]. О бъект зависим ости , с одн ой  сто 

роны , яв ляется  средством  удовлетв орен и я потребности , л еж ащ ей  в 

основе влечения, а , с другой  сторон ы  -  ведущ им  м отивом  д еятельн о

сти. И сто ч н и ко м  ф орм и ров ан и я зависим ого  поведен ия является вле

ч ение к  каком у-ли б о  объекту , обладаю щ ем у  о собой  привлекательно

стью  д л я  ч еловека.

В  стан ов лен и и  наркоти ч еской  зави си м ости  вы деляю т тр и  осн ов

ны х э тап а  [33].

1. П ер вы е пробы  соверш аю тся обы ч н о  в подростковом  и ю нош е

ском  возрасте  в ком п ан и ях  сверстников. В качестве основны х причин 

употреблен и я исследователи  н азы ваю т лю бопы тство , подраж ание, 

групповую  конф орм ность  и  м отивы  груп п ового  сам оутверж дения. 

Глубинной  м о тивацией , по  м н ен и ю  В .Е . К агана, вы ступает присущ ая 

человеку  п отребн ость  в  изм ен ен и и  состояния созн ания: вероятность 

развити я адди кти вн ого  поведен ия тем  вы ш е, чем  м еньш е возраст при  

п ервы х п робах  и чем  м еньш е эта  п отребность удовлетворяется  соц и 

ально о д обряем ы м и  или  д оп усти м ы м и  способам и . Б ольш ая часть  лю 

дей , о д н аж д ы  попробовавш и х  н аркотики , больш е никогда н е  во зв р а

щ аю тся к  и х  уп отреблению . Н екоторы е и сследователи  объясняю т 

это т  ф ак т  о тсутстви ем  полож и тельн ого  эф ф ек та  во врем я первы х 

п роб . О д н ако  и звестн о д остаточ н о  случаев, к о гда  лица, получи вш ие
39



сильное п олож ительное подкрепление н а  ф изиологическом  уровне, в 

д альнейш ем  н е  продолж аю т у потреблять  п сихоактивны е вещ ества.

2. Э тап  экспери м ен тирования с разли чны м и ви дам и  психоактив

ны х вещ еств (поисковое аддикт ивн ое поведение). В соврем енн ой  нау

ке сущ ествует понятие «наркотизм » -  употребление наркотиков и 

п си хоактивны х  вещ еств без ф орм ирования нарком ании  и токсикома

нии. С огласно  и сследованиям , о т  10 до 35%  лиц , подвергш ихся нар

котизации , становятся н аркозависим ы м и (это  зав и си т о т  вида нарко

ти ка, е го  качества, степени доступ н ости  и  п рочи х ф акторов) [57], Раз

ви тие адди кти вн ого  поведен и я н а  этом  этапе п роисходит в компании 

и разворачи вается  по алкогольн ом у  тип у -  для  веселья, раскованно

сти, снятия сексуальн ы х  б арьеров, вы раж ения отнош ения и  др. То 

есть  им ен н о  п ереж ивание состоян и я наркотического  опьянения, но

вы х  возм ож ностей , которы е обнаруж иваю тся в этом  состоянии, вы

ступ ает  д л я  п отребителя психоактивны х вещ еств в качестве желаемо

го, зн ачи м ого . П о  м ере  п рохож дения этого  этапа  формируется инди

ви дуальн ое  предп очтен и е  одного  или  сп ектра психоактивны х ве

щ еств. Э тап  н аркоти зм а м ож ет продолж аться несколько  м есяцев с  по

следую щ им  ф орм и рован и ем  зависим ости . С  д ругой  стороны  доста

то ч н о  б ольш ое количество  потребителей наркотиков удерживаются 

на  этой  фазе в теч ен и е  м ногих  лет, что  не м ож ет бы ть объяснено 

то л ько  ви дом  и  качеством  наркотиков. П о всей видим ости, сущест

вую т п си хологич еские ф акторы , сп особствую щ ие и ли  препятствую

щ и е п ереходу н а  следую щ ую  стадию  аддиктивн ого  поведения.

3. П ереход  аддиктивн ого  поведен ия в  болезнь, по м нению  иссле

д ователей , прои сходи т под  вли янием  социальны х (нестабильность 

общ ества, доступ н ость  психоактивны х вещ еств и д р .), социально

п сихологич еских (ром антизация девиан тного  п оведен ия в массовом 

созн ании , ослаблен ие м еж поколенны х связей  и д р .) , психологических 

(н езрелость ли чн остной  иденти ф икации, н едостаточ ная способность к 

вн утреннем у диалогу , низкая стрессоустой чивость, п отребность в из

м енении  состоянии  сознания как средстве разреш ения внутренних



к он ф ли ктов и др .), биологи чески х  (н аруш ен и е  процессов детокси ка

ции  в  о рган и зм е, и н ди в и дуальн ая т о л еран тн ость  и д р .) факторов.

О д н ако  п ер еч и сл ен и е  п ри ч и н  ф ор м и р о в ан и я  наркоти ч еской  за 

ви си м ости , о бн аруж ен н ы х  р а зл и ч н ы м и  авторам и , н е  п ри бли ж ает  нас 

к  п он и м ан и ю  и сти н н о й  п р и р о д ы  зав и си м ости . К ак  н ев озм ож н о  н ай

ти  о д н у  ед и н ств ен н у ю  при ч и н у , о д и н  м оти в , од и н  сп ециф ический  

см ы сл, леж ащ и й  в  осн ов е  чел о в еч еск о го  поведен ия, т ак , п о  всей ви

ди м ости , н ев о зм о ж н о  о б н аруж и ть  о д н у  п р и ч и н у , по к оторой  человек 

стан ов и тся  нарком аном . К о л и ч ест во  причин  у п о тр еб л ен и я  п си хоак 

ти в н ы х  вещ еств  о казы вается  так и м  ж е  неск он чаем ы м , как  и коли че

ство проблем , с к о то р ы м и  м о ж ет встречаться  человек  в теч ен и е  св о 
ей ж изни.

К он кретн ы х  п рич ин  п ерв и чн ой  н аркотизации  нет и бы ть не м о

ж ет, кром е д оступ н ости  наркоти ч ески х  вещ еств и реш ен и я индивида 

п роверить н а  с ебе  их  д ей ств и е  [35].

В о п рос  о  то м , п очем у ч елов ек  при н и м ает реш ени е попробовать 

н аркотики  и  к ак  п рои сходи т п ереход  о т  стадии  употреблен и я к  ф о р 

м и рованию  зави си м ости  остается  н ераскры ты м  в рам ках  ф акторны х 

моделей. Ф акторн ы е м одели  н аправлены , п реж де  всего, н а  вы деление 

тех  у слови й , которы е сп особствую т и ли  п р епятствую т ф орм ированию  

зависим ости . П ри  этом  сам  человек  р ассм атривается  как  ж ертв а  н еко

торы х обстоятельств, п од  вли янием  которы х он  оказы вается . О днако 

пр и ч инно-центрированн ы е м одели  не м огут объяснить м ногих  яв ле

н ий  в  и зучаем ой  проблем е. С ущ ествует м нож ество  прим еров, к огда  у  

человека, погруж ен н ого  в  край н е  н еб лагоприятную , с то ч ки  зрения 

н аркотич еского  зараж ения, соц и альн ую  ситуац ию  н е  ф орм ируется за

висим ость. И  напроти в, соц и альн ое  благоп олучи е  н е  является  гаран

то м  благоп олучи я личн остн ого , хотя , безусловно , связан о  с ним . В ы 

явлен и е  л и чн остн ы х  особенностей , служ ащ и х  ф актором  ф орм ирова

н ия н аркозависим ости , о казы вается  ещ е более  спорны м . Б ольш инство  

и сследователей  о сновы ваю тся н а  д ан н ы х , полученн ы х при  изучении  

ли чн ости  наркозависим ы х. П ри  это м  ф акт изм енения личн ости  в п ро

цессе наркоти зац и и  н еоспорим . В  п одобного  ро д а  исследованиях



труд н о  установить  причинно-следствен ны е связи  м еж ду особенно
стям и  ли чн ости  и ф актом  злоуп отребления психоактивны м и вещ ест

вами. С  другой  стороны , вы деляем ы е личн остны е предпосы лки  нар

к о тической  контам инац ии , такие как вы сокая вн уш аем ость, низкая 

стрессоустой чивость , эм оциональная лабильность, неум ение конст

р уктивно  реш ать  возникаю щ ие проблем ы , обнаруж иваю тся у боль

ш и н ства  п одростков. Д ан ны й ф акт  позволяет исследователям  выде
лять  «период взросления» как наиболее опасны й с то ч ки  зрения нар

котической  контам инац ии  [43], [46].

Д ля усп еш н ого  реш ени я практических задач профилактики и реа

б илитаци и  оказы вается  недостаточны м  устранени е условий наркори

ска. К ром е то го , это  далеко  не всегда возм ож но. Н еобходимо учиты

вать  ли чн остн ую  активность  субъекта, те  особенности ценностно
см ы слов ой  сф ер ы  ли чн ости , которы е леж ат в основе вы бора данного 

п ути . В ы явлени е п сихологич еских м еханизм ов, леж ащ их в основе та

кого  вы бора, п редставляется важ нейш ей  задачей психологического 

изучения ф ен ом ен а  н аркотической  зависимости.

В  наркологи и  нарком ания рассм атривается как болезнь, возни

каю щ ая в  результате  систем атического  употребления психоактивных 

в еш есгв и вклю ч аю щ ая следую щ ие основны е синдром ы  [58]:

1. С индром  психической  зависим ости , сущ ность которого состо

ит в том , что  человек  п ерестает чувствовать себя комфортно в жизни 

и справляться с трудностям и  без прием а наркотика. Н аркотик стано

ви тся важ нейш им  услови ем  норм ального  функционирования психи

ки, кон такта  человека  с  ж изнью , собой, другим и  лю дьми.

2. С индром  ф изической  зависим ости  заклю чается в постепенном 

встраивани и н аркотика в разли чны е цепи  обм енны х процессов в ор

ганизме. П рекращ ение прием а наркотиков п риводит к  формированию  

абстинентного  синдром а, которы й представляет собой  компенсатор

ную  реакцию  о рганизм а н а  отмену. Д ля его  снятия н еобходим о при

нять наркотик , д озы  которого постоянно у величиваю тся.

3. С индром  изм ененной  р еактивности  организм а к  д ействию  нар

котика. В едущ ее м есто  в  структуре д ан н ого  синдром а заним ает изме



нен и е  то л ер ан тн о сти  орган и зм а к  дей стви ю  п си хоактивного  вещ ест

ва. Е е  возрастан и е, стабилизация н а  вы соком  у ровн е  и  последую щ ее 

сниж ен ие о тн о ся т  к  стерж н евы м  си м птом ам  н арком ании .

П ер ех о д  н а  д ан н ы й  э тап  разви ти я аддиктивн ого  поведен ия зн а 

м ен ует  собой  качественны й с то ч ки  зрен ия сам осозн ан ия п ереход  от 

наркотизм а  к  н арком ании . И сследование  п сихологич еских  м еханиз

мов д ан н о го  п ер ех о д а  п редставляет собой  н аучн ую  и практическую  

проблем у, т р еб у ю щ у ю  и зучения .

Д ля вы яв лен и я м ехан и зм ов ф орм ирования н аркотической  зави 

сим ости необходим о  исследован и е  ли чн остн ы х  изм енений , п рои схо

дящ и х в  п р оцессе наркотизации .

2.2. Анализ отечественных и зарубежных исследований 
динамики личностных изменений в процессе наркотизации

Н а н али чи е  л и чн остн ы х  и зм енений , ф орм ирование новообразо 

ваний в созн ан и и  и  сам осозн ан и и  в  п роцессе н ар котизации , указы ва

ю т м ноги е  авторы . « Н арком ан а  создает  не наркотик , а  особого  ро д а  

«развитие» его  л и ч н о сти  в  услови ях  употреблен и я наркотиков» 

(К .С . Л исецкий). Э ти  качественны е изм ен ен и я затрагиваю т в се  сф еры  

личности: когнитивную , эм оц и он альн ую , волевую , м отивационн о- 

потребностную .

И сследован и я разли чн ы х  авторов показали  [57], [58] что  сущ ест

вую т о б щ и е ч ерты , свой ствен н ы е лю дям , злоуп отребляю щ им  н арко

тикам и: сл аб о е  р азв и ти е  сам оконтроля, сам одисциплины ; низкая ус

той ч и вость  к  всевозм ож ны м  воздействиям , н еум ение п рогнозировать 

последств и я д ей ств и й  и  преодолевать  трудн ости ; эм оциональная н е

у стой ч и вость  и  незрелость , склон н ость  н еадекватно  реагировать  н а  

п реп ятстви я, н еум ение най ти  п родуктивны й вы ход и з  пси хотравм и 

р ую щ ей  си туац ии . О днако , н етрудно зам етить, ч то  эти  черты  свой ст

вен н ы  н е  то л ьк о  алкоголи кам  и нарком анам , но  и плохо  социально 

ад ап ти ров ан н ы м  лю дям . К ром е того , таки е  личн остн ы е характери 

сти ки  часто  п роявляю тся в  п од ростковом  возрасте, особенно, если 

это т  п ер и о д  р азв и ти я п ротекает  с ослож нениям и . К ром е то го , все  по-
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пы тки  вы делить  так  назы ваемы й «нарком анический  ти п  личности» 

о казались  м ало результативны м и [43]. Я сно од н о  -  даж е при  самой 

ярко  вы раж енной  н аркотической  зависим ости  н е  м ож ет вся личность 

в  целом , т .е . все ее структуры  бы ть м отивированны м и к прием у нар

котиков.

С реди  п ризнаков психологической  зависим ости  о т  психоактив

ны х вещ еств назы ваю т:

-  ф орм ирование  п редставлен ия об  интоксикации  как единствен

но  возм ож ном  к ом ф ортном  состоянии, обеспечиваю щ ем  максимально 

возм ож ную  психологич ескую  работоспособность;

-  ощ ущ ение себя наркозависим ы м и как управляем ы м и со  сто

роны  (В .В . Ш абали на) [57];

-  ф орм ирование обсессивного  влеч ения к  этом у комфортному 

состоянию  (И .Н . П ятницкая) [44];

об острение борьбы  м отивов в  о тнош ении  оценки своего со

стояния и  сам очувстви я;

-  - дом инирование  отнош ения к н аркотич еском у вещ еству как 

сверхц ен ности , отказ в его  пользу  от  други х  альтернатив, наслаж де

ний, интересов [35].

О дним  из ц ентральны х новообразован ий  в пси хи ке  наркозависи- 

м ого  становится б олезненн ое (обсессивное) влеч ение  к наркотику. 

О н о  м ож ет п роявляться явно: это  м ы сли о  н аркотике (часто  полно

стью  д етерм инирую щ ие созн ание б ольного); сны  о  наркотиках 

(обы чн о им ею щ ие д л я  больного  б ольш ое значение, и н огд а  восприни

м аем ы е как  «вещ ие» или  п редрекаю щ ие неизбеж ность рецидива; час

т о  они  активно об суж даю тся им  с окруж аю щ и м и); это  действия, на

правлен ны е н а  получени е и употребление н аркотика (причем  связь 

так и х  дей стви й  с  зависим остью  о т  наркотика, о чевидная для окру

ж аю щ их, часто  не осозн ается или не признается больны м , которы й 

предъявляет лож н ы е, надум анны е или  практически нелепы е, бес

см ы сленн ы е м о ти в ы  своего  поведен ия); это  п овы ш ен ны й интерес к 

сп ециальной  и  худож ественной  литературе или  к  п ередачам  в  С М И  о 

н аркотиках  и  наркопотреблении; это  направленное н а  приобретен ие 
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или  уп отр еб л ен и е  наркоти ка  ф орм и ров ан и е  и  структурирование со 

циальны х  связей . В л еч ен и е  к  П А В  м ож ет проявляться такж е косвен

но, завуали рован о : это  п о в ы ш ен н ы й  и н терес, тяготен и е  ко  всем у, что  

так  или  и нач е связан о, ассоц и и рован о  с опы том  при ем а П А В : м естам , 

где он и  упо тр еб л я ли сь  или  приобретались; вещ ам , субъективно свя

зан н ы м  с си туац и ям и  п отребления П А В , к  лю дям , им ею щ им  какое-то  

о тнош ение к  это м у  опы ту и  т .п .; э то  особы е вн утренние ощ ущ ения, 

ассо циированны е с  наркоп отреблен и ем  и т.д . [22].

И зм ен ен и я в когн и ти в н ой  сф ере н аркозависим ы х проявляю тся, 

п реж де всего , в  н ав язчи вы х  м ы сл я х  о  наркотике. К ак  п о казы ваю т и с

следования, интеллектуальн ы е способн ости  у  н аркозависим ы х о ста

ю тся отн оси тельн о  сохранны м и. О днако  зн ачительно сниж ается спо

собн ость  к  волев ом у  уси ли ю  в  п роц ессе  реш ени я интеллектуальн ы х 

задач [58].

В  исследован и ях  Н .С . К урека  [30] бы ло показано, ч то  у  больны х 

н арком анией  н аблю дается  зн ачи тельн ое  сниж ен ие способн ости  к  эм о

циональн ом у  переж и ван и ю  во всех  эм оциональны х  ситуац иях . П ри 
этом  м акси м альн о  эм оц и он альн о  и глубоко  н ар козависим ы е переж и 

ваю т состоя н и е  воображ аем ой  и н токсикации . С остояние  наркоти ч е

ского оп ьян ен и я в  его  субъективном  п редставлен ии  сопровож дается 

значи тельн о  больш ей  нап ряж ен н остью  аф ф екта, ч ем  состояния рад о 

сти и у дивлени я. П олучен н ы й  р езу л ьтат  д ает  о снование предполагать, 

что  д аж е  п олож и тельн ы е эм оц и и  рад ости  и удивлени я у больны х  н ар

ком анией  н е  д аю т  чу в ств а  уд овлетворения . В ся  гам м а эм оций  п ере

ж ивается  то л ько  в  состоя н и и  опьянения, ч то  д ел ает  это  состоян и е  д ля 

б ольн ы х  чрезвы чай н о  значим ы м.

В ед у щ ее м есто  в  оп исани и  состояния интоксикации  зан им ает п е

реж и ван и е  и н тер еса  [30]. П о  д ан н ы м  теори и  ф ун дам ентальны х эм о

ц ий , интерес  яв ляется  дом и н и рую щ и м  м отивационн ы м  состоянием  в 

п ов седн ев н ой  деятельн ости  ч елов ека  [25]. П ри этом  способность к 

п ереж и ван и ю  и н т ер еса  в  повседн евн ой  ж изни  у  наркозависим ы х 

сн иж ен а. О бн аруж ен н ы й  факт, делает  понятны м , почем у интоксика

ц ия даж е в  ее  субъек ти вн ом  п редставлен ии  оказы вает сильное  м о ти 



вац и он н ое  воздей стви е  н а  индивида, стим улируя его  поведенческую  

активность.

В п роцессе наркотизации  изм енятся м отивация сам ого  потребле

ния п сихоактивны х  вещ еств. Т ак  В .В . Ш абали н а  отм ечает , что на 

разн ы х  стадиях  разви ти я н аркотич еской  зависим ости  ф ункци и  психо

ак ти вн ы х  вещ еств в ж и знедеятельн ости  человека  м огут бы ть различ
н ы  [57].

Н а  стадии  п ервы х проб  психоактивны е вещ ества вы полняю т, 

п реж де всего, п о знавательную  ф ункци ю  (удовлетворение лю бопы тст

ва, и зм енение восп рияти я, расш ирени е сознания) и гедоническую  

ф ункци ю  (п олучен и е  удовольствия).

Н а  стадии эксперим ентирования с наркотикам и ведущ им и функ

циям и психоактивны х вещ еств становятся психотерапевтическая 
ф ункция (релаксац ия при  наличи и  стрессовы х ситуаций или эмоцио

нального напряж ения); повы ш ен ие у ровн я комфортности; снятие барь

еров в поведении; ком пенсационн ая ф ункци я (зам ещ ение проблемно

го ф ункци онировани я в сф ерах  сексуальн ой  ж изни, общ ения, развле

чений и др.).

Н а  стадии  п сихич еской  зависим ости  н аркотик  вы полняет другие 

ф ункци и  в  ж и знедеятельн ости  человека: стим улирую щ ую  функцию  
(повы ш ен ие п родуктивности  д еятельн ости); адаптацион ную  функцию  

(п риспособление к наркосообщ еству); анестетическую  ф ункци ю  (из

бегание боли). Т аки м  образом , использовани е психоактивны х ве

щ еств н а  стадии зависим ости  становится  услови ем  нормального 

ф ун кци онировани я ли чн ости  и  н аркотическая зависим ость увели чи

вает адап ти вн ы е возм ож ности  человека.

Ц енностно-см ы словая сф ера  личн ости  такж е претерп евает кар

дин альн ы е изм ен ен и я вследствие употреблен и я наркотических ве

щ еств, ч то  сп особствует бы стром у  и  беспрепятствен ном у ф орм иро

ванию  зависим ости .

Б .С . Б ратусь  говори т о  том , что  наркотическая зависим ость в  х о 

д е  своего  развити я н еизбеж но н авязы вает субъекту  систем у специф и

ческих л и чн остн ы х  см ы слов , определяем ы х характерны м и особенно



стям и  н ар коти ч еского  средства  [13]. П ри  этом , п роцессы  см ы слообра- 

зования оказы ваю тся искаж енны м и н е  то л ько  в  н арком анической  

деятельн ости , но  и  в о  всех  о стал ьн ы х  ви дах  активности , связан ны х с 

другим и  цен н остям и . То есть  п ро и сх о д и т своеобразная см ы словая се 

лекция: ц ен ности , поддерж и в аю щ и е нарком ан ски й  образ ж изни , п р и 

ним аю тся, остальны е ценности  (в  ч и сл о  которы х  входи т подавляю 

щ ее больш и н ство  общ ечелов ечески х  ц ен ностей) -  отвергаю тся. П ри 

этом  он и  м огут  д еклари ров аться  как  зн ачим ы е, но  не и м ею т личн ост

ного  см ы сла, а  по то м у  н е  д етер м и н и р у ю т п оведен ие человека. О бна
руж енны й ф ак т  об ъ я сн яет  трудн ости  втори чн ой  проф и лактики  н ар 

ком ании. В  и сследован и ях  Г ар и ф у л л и н а  [26] п оказано , что  ценности 

здоровой и  наркозави си м ой  личн остей  не тож дественны , то  есть об

ладаю т разл и ч н ы м  см ы слом  д л я  субъекта. В  п риведенны х вы ш е ис

следованиях в  качеств е  вед ущ ей  ц ен н ости  н аркозависим ой  личности, 

оп ределяю щ ей поведен и е  и  п р оц есс  см ы слообразования , назы вается 

наркотик. О днако , по  н аш ем у  м нен и ю , сам  по себе  н аркоти к  н е  явля

ется цен н остью . Ц ен н остью  д л я  н арком ан а  становится  состояние, ко 

торое с п о м ощ ью  наркоти ч еского  вещ ества  достигается .

П о  м н ен и ю  р я д а  и ссл ед о вател ей  [37], [58], б ази сом  зависим ости  

о т  П А В  н а  кл ето ч н о м  и суб кл ет о ч н о м  ур о вн ях  яв ляю тся стой ки е  п а

тол о ги ч еск и е  ад ап тац и о н н ы е и зм ен ен и я  в спец и ф и чески х  ней рон 

н ы х  стр у к ту р ах  головн ого  м озга, вы зван н ы е пов торяю щ и м ся в о з 

д ей ств и ем  н а  н и х  разл и ч н ы х  п си хоакти в н ы х  вещ еств (П А В ). О днако 

д л я  то го , ч т о бы  т а к и е  п ато л о ги ч ески е  и зм ен ен и я возн и кли , н еобхо

ди м о , ч т о бы  во зд ей ств и е  каки м -л и бо  П А В  н а  Ц Н С  д ости гло  кри ти 

ческой  в е л и ч и н ы  в  о п р ед ел ен н ы й  в р ем ен н ой  пром еж уток , т .е . речь  

и дет  о  к ри ти ч еско й  эксп ози ц и и . Т аким  образом , по м н ен и ю  М а й к о 

ва, о сн о в н ы м  эти о л о ги ч ески м  ф актором  разви ти я зави си м ости  сл е 

д у ет  с ч и т ать  и м ен н о  при ч и н у  того , п очем у  некоторы е л ю д и  после 

п ер и о д а  п р о б  како го -л и б о  П А В  ск лон н ы  о тн оси тельн о  чащ е и  в 
бо л ьш и х  ко л и ч еств ах  его  у п отреб ля ть . В едь  если  б ы  специф и чески е  

н ей р о н н ы е  структуры  гол о вн о го  м о зга  ч ел о в ека  н е  бы ли  «вы нуж де

н ы »  часто  и сп ы ты вать  н а  себе  д ей ств и е  П А В , т о  и  ник аки х  п ато л о 



ги чески х  и зм енений  в  них, а  соответственно , и  к ли н и ческ и х  призна

ков зави си м ости  у соотв етств ую щ и х  ин ди ви дов н е  возн и кало  бы.

В  исследованиях  М и н кова  [37] бы ли  вы делены  тр и  основны х 

ф актора, сп особствую щ их ф орм ированию  зависим ости  о т  психоак

ти в н ы х  вещ еств: д оступность  данного  вещ ества для  индивида, нали

чи е  позитивного  п одкрепляю щ его эф ф екта данного  вещ ества  н а  пси

хи ческое и ф изическое состояние человека  и  ещ е один  ф актор, кото

р ом у  а втор  у деляет  о собое значение.

О н  обратил  вн им ание н а  то , что  у  м ногих лиц, испы ты ваю щ их 

после при ем а П А В  д остаточ н о  интенсивн ы е эм оционально-позитив

ны е п ереж ивания , им еется нечто , сдерж иваю щ ее их о т  интенсифика

ц ии  употреблен и я дан н ого  вещ ества, несм отря н а  субъективную  при
вл екательность  его  п рием а. О тсутстви е этого  «нечто» м ож но  расце

нивать как  важ н ы й  эти ологический  ф актор  ф орм ирования зависимо

сти  о т  П А В , употребление которы х доступно испы туем ы м . В  резуль

тат е  проведен ны х  автором  исследований  возникло предполож ение о 

то м , что  наличи е в период начальны х проб П А В  определенного  круга 

значительно  вы раж енны х интересов и п отребностей , удовлетворение 

которы х затрудняется при частом  и интенсивн ом  употреблении  ПАВ 

(даж е п росто  из-за  н ехватки  врем ен и  н а  д еятельн ость  по  их  удовле

творению ), способствует зам едлению  ф орм ирования аддикц ий  или 

даж е полн ой  н ев озм ож ности  и х  развити я, а  в случае их  становления -  

более м ягком у их  течен ию .

Н аличие ж е  у  индивида стойкой  особенности  ли чн ости , заклю 
ч аю щ ейся в  относи тельно слабой  р азвитости  или м алой  вы раж енно

сти оп ределенного  р яд а  м отивационн ы х детерм и н ан т (потребностей, 

интересов, п обуж дений  и т.п .), поведен чески  проявляю щ ейся в м алой 

вы раж енности в повседн евной  ж изни  соответствую щ и х деятельн о

стей  по реали зац и и  этих  детерм и н ан т , это  и  есть облигатная почва 

д л я  ф орм ирования зависим остей  о т  П А В . Без наличи я этой  «почвы» 

(даж е при  доступ н ости  какого-либо П А В  и т о го  факта, что  результи

рую щ ий эф ф ект его  уп отребления обладает характером  полож итель

ного  п одкрепления) не д остигается  уровн я критической  экспозици и



П А В  н а  с оотв етств ую щ и е н ей рон н ы е структуры  и в н и х  н е  ф орм иру

ю тся п атологи ч ески е  адап тац и он н ы е изм енения. У казанную  о соб ен 

ность  л и ч н о ст и  М и н ков  обозн ач ает  как  «латентную  селективн ую  м о 

ти в ац и он н ую  н ед остаточ ность» . Э т и  д ан н ы е подтверж даю тся и 

д руги м и  авторам и . Так , А .Г . С оф рон ов наблю дал  стой ки е  рем и сси и  у 

нарком анов то л ьк о  в  тех  случаях , к о гда  они  стрем и ли сь  к  д о сти ж е

нию  субъек ти в н о-зн ачи м ы х  целей , к оторы е не м огли  бы ть  реализова

ны  п р и  у слови и  р егулярн ой  н аркоти зац и и  [37].

«М оти вац и он н ая недостаточ н ость» , которая п редставлен а отсут

ствием  интересов , н еу м ением  став и ть  субъективно значим ы е цели, 

н еп они м анием  см ы сл а  собств ен н ого  сущ ествован ия, н е  м о ж ет бы ть 

изучена вн е  обращ ения к  ценностн о-см ы словой  сф ере личн ости, ко 

торая  и  яв л яется  о сн ов ой  см ы слообразован и я и  одним  и з  главны х  и с

точников м о ти в ац и и  поведен и я человека.

И сследуя м оти в ац и ю  п отреблен и я н аркотиков , м ноги е  авторы  

обращ ались к  изучен и ю  ценностн о-см ы словой  сф еры  личн ости  ад- 

диктов.

Т ак  Э . Ф р о м м  го во р и т  о  «м оральном  одиночестве» , которое п о 

ним ается автором  к ак  отсутстви е  свя зи  с общ ествен н о  значим ы м и 

ценностям и , соц и альн ы м и  стандартам и , н ев озм ож ность обрести 

см ы сл сущ еств ован и я, что  вы зы вает вн утрен н и е  п роти воречи я и на

пряж ение. О д и н  и з  сп особов и зб ав и ться  от  него  -  отдать  себя во 

власть ал коголя и л и  наркоти ков [55]. Е сли  н а  пути творчески х  тен 

ден ц и й  встречаю тся н еп реодоли м ы е п репятствия, т о  человек  стан о

вится р азруш ителем .

Б о льш ая гр у п п а  тео р и й  и к о н ц еп ц и й  р ассм атривает в  качестве 

источ н и ка  возн и кн овен и я аддикц ии  п роти воречи я в Я -концепции , 

ф рустрацию  экзи стен ц и альн о  значим ы х  п отребностей , утрату  или от

сутстви е  см ы сл а  ж изни  (гум анисти чески е  концепции , психосинтез, 

теори я л и чн остн ы х  конструктов , онтоп сихология). В  рам ках  д анны х 

конц еп ц и й  м ы  находим  м нож ество  и сследований , посвящ енн ы х изу

ч ен и ю  в л и ян и я  особен н остей  ц енностно-см ы словы х  образований  на 

ф орм и ров ан и е  адди кти вн ого  поведен ия.



Д ж . К елли  го вори т о вн утрен н е  конф ликтн ой  и проти воречи вой 

ж и зн ен н о й  конц еп ц и и  как  о  п рич ине сниж ен ия адап тац и он н ы х  воз

м ож н остей , ч то  в сво ю  очередь  м ож ет сп особств овать  возникнове

н и ю  нев р о зо в , алкоголи зм а , н арком ан и и  и  др . л и чн остн ы х  рас

строй ств [50].

С огласно  В . Ф ранклу, п риобш ен ие к  наркотикам  связан о с фру

страц и ей  стрем лен и я к см ы слу. «Е сли  у человека н ет  см ы сла жизни, 

о су щ ествление которого  сделало  бы  его  счастли вы м , о н  пы тается до

би ться  ощ ущ ен и я счастья в  о бход  осущ ествлению  смы сла, в  частно

с ти  с  пом ощ ью  хим и ч ески х  п репаратов»  [54; 135].

А . М аслоу  опери рует п онятиям и  бы тийны х и  д еф ици тарны х цен

ностей , говоря о том , что дви ж ен и е  к  бы тийны м  ценностям : (добра, 

к расоты , ж и зненности  и  др .) п редставляет собой  норм альное разви

ти е . Д ви ж ен и е  личн ости  к д еф ици тарны м  ценностям , является ре

зультатом  ф рустрации  каки х-ли бо значим ы х  п отребностей  и  пред

ставляет собой  ан ом альную  (асоциальную ) л и н и ю  развити я [38]. Нев

розы  и п сихологич еская  неприсп особленность оп ределяю тся им  как 

«болезни  лиш енн ости».

К . Р одж ерс  говори т о н есоответствии  «я  реального»  и  «я  идеаль
н ого»  в структуре Я -концепции  как  о  причине возникновения повы

ш енн ой  тревож ности , н аруш ен ий  п сихологич еской  адаптации , эмо

ц иональн ы х  расстройств, аном ального , в то м  числе, аддиктивн ого  по

ведения. П ри этом  главны м  и сточ ником  проблем  ли чн ости , по мне

нию  К. Р одж ерса, является  давление  внеш них социальны х ценностей 

и установок , н есоответствую щ и х глубинны м  ли чн остны м  ценностям  

человека  [50].

К  у п о тр еб л ен и ю  наркоти ков при в оди т ф рустрация, одиночество , 

отч уж ден и е  [40]. Н арком ан  н уж дается  в  то м , чтобы  чув ств овать  себя 

всем огущ им , е го  зав и си м ость  -  это  образ  ж изни. Т олько  изм енение 

м ировоззрен и я сп особн о  и збави ть  его  от  зави си м ости  (О лпорт). 

К ром е то го , если  рассм атри в ать  адди кти вн ую  л и чн ость  в  рам ках 

теори и  Г . О лпорта, т о  м ож н о  говори ть о том , ч то  ведущ и е челов ече

ские ценности  в  услови ях  си стем атического  п ри ем а  нарк оти ков по



степ ен н о  т е р я ю т  сво е  зн ачен и е  д л я  инди ви дуум а. О д н ако  «после 

э того»  н е  з н а ч и т  « всл ед ств и е  этого» . В о зм ож н о  и об р атн о е  -  н ар ко 

ти зац и я  к ак  р езу л ьт ат  зап о л н ен и я  э кзи стен ц и альн ого  ваку у м а в сл ед 

ствие  р азоч арован и я в  п р еж н и х  и д еалах .

Т аким  образом , в  рам ках  гу м анисти ческой  п сихологии  аддикция 

рассм атри вается  как  н аруш ен ие норм альн ого  развити я, связан ное с 

искаж ением  м ировоззрен чески х  позиций  личн ости, что  в  свою  о че

редь при в оди т к  н аруш ен и ю  п роц ессов целеполагания. К оррекция за

ви сим ого  п ов еден и я н ев озм ож н а без и зм енений  в м отивационн о- 

потребностной  и  м иров оззрен ческой  с ф ерах  л ичн ости.

О снователь  онтоп си хологи и  А . М ен егетги  пиш ет, что  наиболее 

эф ф екти вн ое  и  еди н ствен н ое  реш ени е, ведуш ее  к победе, состои т в 

«притворном  п ри сп особлен и и  к си стем е при  одноврем енн ом  и  посто 

ян ном  сам осоверш ен ствов ан и и , б еспреры вном  дви ж ен и и  вп еред» [36: 

153], т .е . в при н яти и  ц ен ностей , н орм  и  общ ественны х правил, при 

этом  и м ея возм ож ность  р еализац ии  в  рам к ах  указанны х социум ом  

границ собств ен н ой  вн утрен н ей  сущ ности . П ричи ной  ф орм ирования 

зависим ости  автор  считает особ ен н ости  восп итания, ф орм ирую щ его 

зависим ую  ф орм у отнош ений , которая п редш ествует и оп ределяет за 

ви сим ое п оведен ие.

Ц ен тральн ы м  пон яти ем  в  кон тексте  и зучения аддиктивн ого  п о 

ведения стан ов и тся  несоответствие  ли чн остны х ценностей  и общ ест

вен ны х норм , п равил, у становок . Т ак  ам ериканский  со ц и олог Д . Рис- 
мен говори т о  то м , что  источ н и ком  ориентации  личн ости  н а  ту  или 

иную  ценностную  си стем у  м о ж ет являться  собствен ное м ировоззре

ние ч елов ека  или  социальная среда, признаю щ ая или отвергаю щ ая 

определен н ы е ценности  [50]. Д . Р и см ен  опи сы вает «ориентированн ы й 

и знутри»  и  «ориентированн ы й извне»  ти п ы  социального  характера. 

П од  соц и альн ы м  характером  п о ним ается  «более или м ен ее  п остоя н 

ная, со ц и ал ьн о  и истори чески  об условленная орган и зац и я стрем лений 

и н д и в и д уум а и  е го  возм ож ностей  их удовлетворения» . «О риентиро

ван ная и знутри» личн ость  оп ирается н а  и нтериоризи рованны е в  ран

нем  д етств е  норм ы , принц ипы , ценности . П о м нению  автора, так ая



ли ч н о сть  является  более  целеустрем ленной , ди н ам и чн ой , открытой 

перем енам , осущ ествляю щ ей «позитивное лидерство». Поведение 

о риентированн ой  и звне ли чн ости  определяется  не собственными 

принц ипам и , а  ценностям и  окруж аю щ и х, внеш ним и вли яниям и, мо

дой . Т акой  человек  характеризуется н е  то л ько  слабы м  «суперэго», 

п редставляю щ и м  собой  и н тернализованную  си стем у  норм  и ценно

стей , но  и  слабы м  сам остоятельны м  «Я». Такой  человек обезличен, 

п ассивен , становится  объектом  м анипулирования. Т ак устойчивая, 

непротиворечи вая си стем а  субъективны х ценностей  делает  человека 

устой ч и вы м  к вн еш ним  вли яниям , позволяет ем у  прини м ать само

стоятельн ы е реш ени я в лю бой  ж изненной  ситуац ии , так  как  именно 

о н а  служ ит ориентиром  поведен и я и  поступ ков . Если ж е внутренняя 

си стем а ц енностей  не сф орм ирована  или  конф ликтн а, человек, не 

и м ея вн утренней  систем ы  координат, вы нуж ден  ориентироваться 

только  н а  вн еш ние, н епостоянны е, проти воречи вы е требования среды 

и  окруж аю щ их.

Р . А ссодж и оли  использует п онятие  ж изненной  ориентации как 

основного  нап рав лен и я ж изни  ч елов ека  [9]. Ч еловек  делает  свой вы

бор  н а  о сн ов е  того , ч то  он  уж е осозн ает, и  б у д ет  д ействовать  в соот

ветствии  с  тем , ч то  отвечает ж еланиям  его  душ и. Злоупотребление 

н аркотикам и  рассм атривается как  ли чн остн ое  поведен ие, направлен

н ое н а  и золяцию  от  общ ества, где личн ость н е  признанна.

В  рам ках  психоси н теза  ф орм ируется теори я субличностей , кото

рая п остули рует , ч то  субличности  образую тся н а  основе психодина

м ических структур , которы е уж е сущ ествую т у плода  в  утробе матери 

в  ви де некоторы х  м атриц . Д ан н ы е структуры  у слож няю тся в процессе 

развити я р ебенка и закрепляю тся в ви де паттернов. Н а  определенном 

э тапе р азви ти я ли чн ости  эти  паттерны  становятся субличностям и.

С убличность -  это  п сиходинам ическая структура, которая, став 

достаточ н о  слож ной , стрем ится к  независим ом у сущ ествован ию . Она 

обладает собствен ны м и характеристи кам и , треб ует  н езависим ого  су

щ ествован ия и  старается  удовлетворить  собствен ны е п отребности  и 

ж елан и я через  ли чн ость. С убличности  располагаю тся вокруг ядра



ли ч н о сти  и л и  ц ен тра  чи стого  сам осозн ан ия; гран и ц ы  м еж ду отдель

ны м и субли чн остям и  -  «прозрачны е»  в  норм е и  сп лош ны е в  случае 

д и агн о за  м н ож ествен н ой  ли чн ости . И м ен н о  э т а  прозрачность  границ  

в  случае продолж ительн ого  п р и ем а наркоти ков п риводит к  том у, что  

н арком аническая субли чн ость  «зараж ает»  все остальны е.

П ри исследован и и  ф ен о м ен а  «н арком анической  субличности» в 

рам ках  психоси н теза  б ы ло  вы явлено  что  это  изначально  ли б о  депри- 

ви рованная, ли б о  искаж ен н ая суб личность , вн осящ ая диссон ан с  в 

п роцессы  ц елостн ой  и нтеграц ии , которы е становятся  вд руг в озм ож 

ны м и в состоянии  н арк оти ч еской  интоксикации . В  этом  и  заклю ч ает

ся адап ти вн ое  значен и е  пси хоак ти вн ы х  вещ еств н а  н ачальном  этапе 

заболевания. О д н ако  в  у слови ях  продолж аю щ егося при ем а наркоти

ков нарком ан и ческая субли чн ость  становится  д ом инирую щ ей, что 

приводит к  подавлени ю  др у ги х  структур  личн ости. Т ак вступ аю т в 

силу проц ессы  л и чн остн ой  д езадаптац ии . С ледует подчеркнуть, что  

даж е в  сам ы х  вы раж ен н ы х  сл у ч аях  зави си м ости  о т  наркотиков в л и ч

ности  всегд а  остаю тся оппози ц и он н ы е структуры  или  субличности, 

н еприм и рим ы е к при ем у  н аркотиков , равн о как  и  «сочувствую щ ие» и 

индиф ф ерентны е субличности , которы е следую щ им и вовлекаю тся в 

процесс н ар котизации .

В  Г еш тальт-терап и и  нарком ан и я р ассм атривается  как наруш ение 

п роц есса  «кон такт  -  ухода» , к огда  о д н а  дом и н и рую щ ая п отребность 

в ы ступает как  ф игура (Ф . П ер л з) [50]. О б разуется р игидны й паттерн 
поведен ия, утрач и вается  кон такт  с реальностью . Геш тальт остается 

н езаверш енн ы м . С озн ан и е  у д ер ж и в ает  в  качестве ф игуры  лиш ь по 

требность , соответствую щ ую  п ринятом у личн остью  представлению . 

П ервон ачально  состоян и е  наркотич еского  опьянения и збавляет чел о 

века от  н апряж ения , связан ного  с н евозм ож ностью  заверш ени я неко

торого  геш тальта  (ф рустри рован н ая п отребность). О днако  в п ослед 

ств и и  сам о  состоян и е  опьянения становится ед инственной  ф игурой  в 

созн ании  н аркозависим ого , при  это м  все  д руги е  потребности  у ход ят  в 

ф он, т ер я я  сво е  значение.



В отеч ествен н ой  психологии в рам ках  деятельн остного  подхода 

зав и си м ое  пов елен и е  м ож но оп ределить как лож но  опредм еченную  

п отребность, а  основной  м еханизм  его  развити я -  как  «сдви г мотива 

н а  ц ель» . Д ом и нирую щ и м  м отивом  становится п о и ск  объекта, кото

ры й  удовлетв оряет  потребность, зам ещ аю щ ую  исти нную , обладание 
объектом  д ает  врем ен ное ослаблен и е  вн утреннего  напряж ения. Вся 

см ы словая  сф ера  ли чн ости  перестраивается в со ответствии  с этим  ве

д ущ и м  м отивом . О бъект зависим ости  м ож ет бы ть вклю чен в  структу

ру  Я -концепции , как сам остоятельны й вн утренний  образ, и затем  вли

ять н а  п оведен и е  аддикта.

Н акопленны й в  о течественной психологии о пы т изучения личности 

лю дей с разли чной  психической патологией (Б .С . Б ратусь, А.Б. Хол

могорова, Е .С . М азур, Д.А . Л еонтьев и  д р .) позволяет предположить, 

что  в процессе форм ирования «наркоманической» личности опреде

ляю щ ую  роль м огут играть деф орм ации в  структуре мотивационной и 

ценностно-смы словой сферы.

Н а  д и сгарм он и ю  ценностно-см ы словы х об разований  у  наркоза- 

ви сим ы х  п одростков указы ваю т в отечественн ы х исследованиях 

И .А . К удрявц ев, Г .Б . М орозов и  др . [29; 90]. П о м нению  специали

стов , у  н и х  о тм ечается  задерж ка  личн остного  развити я н е  только  на 

у ровн е  н р авственн ой  сф еры , но и  в отнош ении  сформированное™  

главной  см ы слов ой  л инии  ли чн ости , соотноси м ой  с о  см ы слом  жизни.

Т еорети ч ески м  базисом , с пом ощ ью  которого  м ож но объяснить 

ко нкретны й психологи ч еск и й  м еханизм , реализую щ ий влияние выяв

л енны х  п рем орби дн ы х  особенностей  м отивационно-потребностной 

сф еры  н а  и н тенсивн ость  уп отребления П А В , м огут  служ ить пред

ставления В .К . В и лю н аса  о  м еханизм ах взаим одействия и взаимо

вли яния субъективны х носителей  м отивационн ы х процессов -  эм о

циональн ы х  явлений . В .К . В илю н ас считает, что  реальной  формой 

сущ ествован ия «ж изненного  простран ства»  следует рассм атривать 

п сихич еский  образ окруж аю щ его, в котором  м о тивационн ы е процес

сы  п олучаю т реальны й носитель -  эм оциональны е переж ивания, ко

торы е взаим одействуя в  рам ках психического  образа, ф орм ирую т



конкретное р езульти рую щ ее п обуж дение. И так , если  результи рую 

щ ий э ф ф ект после п ри ем а  индивидом  какого -ли бо  П А В  обладает ха

рактером  полож и тельн ого  п одкрепления, т о  в зави си м ости  от того , 
обладает ли  это т  и н ди в и д  слабой  или  достаточ н ой  вы раж енностью  

указан н ы х  вы ш е м оти в ац и он н ы х  д етерм инант, его  п оведен ие сущ ест

венно р азли чается . В  перв ом  случае П А В  (при  его  д оступ н ости ) уп от

ребляется в се  чащ е и  чащ е; при  это м  ник аки х  психологич еских  ф ак 

торов, этом у  проти водей ствую щ и х , не п оявляется. Ч еловек , интен 

сивно у п отреб ля я н аркотики , н е  переж и вает тех  отриц ательны х эм о

ций, которы м и  д олж н ы  б ы л и  бы ть  п редставлен ы  соответствую щ и е 

неудовлетворяем ы е потребности . В о  втором  случае, индивид  у п о т

ребляет П А В  и вследствие это го  употреблен и я начи нает испы ты вать 

отриц ательны е эм оц и и , отраж аю щ и е актуализацию  соответствую щ и х 

достаточ н о  вы раж енны х  п о требностей  и  интересов. Д остаточная н а

п ряж енность  эти х  эм оц и й  порож дает кон ф ли кт ти п а  «стрем ление- 

избегание»  -  обозн ач и м  его  как  п ервичны й норм ати вно-аддиктивны й 

м оти вац и он н ы й  конф ликт. С уть  его  состоит в том , что  состояния о п ь

янения, с од н о й  стороны , п ривлекаю т, а с другой  -  отталкиваю т, так  

как пр и в о д ят  к  ф рустрации  др у ги х  потребностей . Р азреш ение ко н 

ф ликта при  преобладан ии  тен д ен ц и и  избегани я заклю чается в ф орм и

ровании п оведен ия, заклю ч аю щ егося в  сниж ен ии  уп отребления П А В  

или п олн ом  отказе  от  ни х ; при  п реобладан ии  ж е  тенденц ии  стрем ле

ния возм ож но  п родолж ен и е  у м ер ен н о го  употреблен и я П А В . П ерви ч
ны й норм ати вн о-адди кти в н ы й  м о тивационн ы й конф ликт, таки м  обра

зом , п ред отв ращ ает  разв и ти е  зави си м ости  от  П А В .

И сслед ован и я показы ваю т, ч то  всем  наркозависим ы м  в прем ор- 

биде в  зн ач и тел ьн о й  м ере б ы л а  свой ственн а слабая вы раж енность в 

то м  или  и н о м  сочетан и и  х о тя  бы  д ву х  и з  следую щ их м отивационн ы х 

детерм и н ан т : (а ) ведущ и х  к учету  в  их  поведен ии чувств и ж еланий 

близких  и  ро д н ы х  (эгоцентризм ); (б ) обуславливаю щ их  следование 

о бщ еп ри н яты м  социально- при ем лем ы м  норм ам  поведен ия (анти со 

циальн ость); (в ) обуславли ваю щ и х  определение средне- и  д олгосроч

ны х п лан ов  своей  деятельн ости  («ж изнь  одним  д нем »); (г) обусловли 



ваю щ их дости ж ен и е  определенного  социального  статуса  (нечестолю - 

бивость); (д ) обуславливаю щ их познание так и х  новы х  сведений , ко

то р ы е  не необходим ы  для п олучени я конкретной  и  бы строй  выгоды 

(нелю бознательность); (е) обуславливаю щ их избегани е «ненепосред

ственны х», т .е . не д ействую щ их тотчас, оп асностей  д л я  здоровья или 

разви ти я («бесш абаш ность»).

П о д ан н ы м  П .Д . Ш аб ан ова  и  О .Ю . Ш такельберга  [58], централь

ное м есто  в эти ологи и  н арком аний  зан им аю т личностно-психологи

ч еские особен н ости  подросткового  возраста, сред и  которы х наиболее 

значим ы  н езаверш енн ое ф орм ирование мотивационно-установочной 

и  н рав ственн о-ценностн ой  сф ер личн ости  подростков. Ю .А . Ва

си льев а  п и ш ет о  н есф орм ированности  систем ы  ли чн остны х ценно

стей  у  л и ц  с  наруш ен иям и соци альн ой  регуляции  поведения, указы 

вая , что  д анны й ф акт обусловливает «закры тость»  наркозависимы х 

д л я  н овы х субъективны х о бщ ечеловечески х  ценностей  [16; 59].

С огласно этн о-культурн ом у  п одходу (А .В . С ухарев) [49] лич

ность соврем енн ого  ч елов ека  ф орм ируется из «осколков» различных 

культур , и  поэтом у  л и ш ен а  ц елостности  и  самоопределенности. В та

к и х  услови ях  ф орм ируется п роти воречи вая, конф ликтн ая ценностно

см ы словая сф ера  ли чн ости , которая не м ож ет служ и ть  надеж ной опо

рой  для ч елов ека  в  п р оцессе п ринятия реш ений. В се это  снижает 

ад аптацион ны й потен циал  ли чн ости , что  м ож ет приводить к  форми

рован ию  зависим ости  о т  пси хоакти в н ы х  средств и лекарственны х 

препаратов.

В рам ках  субъектного  подхода психическая зависим ость рас

см атривается как устрем ление, т .е . сам оценная ф орм а активности 

субъекта, заклю ч аю щ ая в себе  возм ож ности  н еогранич енного  само- 

восп роизводства  (теория су бъектности  личн ости  (В .А . П етровский), 

онто-субъ ектны й подход (С .В . Б ерезин , К .С . Л исецкий)). У стрем ле

ния В .А . П етровски й  оп ределяет к ак  ф орм у активности , где «хочу» 

(ц енности) и  «могу» (способности  и  возм ож ности) вы ступаю т совм е

стно, это  н аправленность человека  н а  продуцирование таки х  дейст



ви й, п р оц есс  о сущ ествления которы х  сам  по  себе переж ивается как 

наслаж ден и е  [49; 127].

Т аким  образом , м ноги е  и ссл ед о вател и  прям о  или  косвен н о  ука

зы ваю т н а  ведущ ую  р оль  наруш ен и й  ц енностно-см ы словой  сф еры  

ли чн ости  в возн и к н овен и и  наркоти ч еской  зависим ости . О днако , оста

ется н еясн ы м  воп рос о  п ри ч и н ах  эти х  наруш ен ий: являю тся ли они  

следстви ем  зави си м ости  и ли  он и  изначально  п рисущ и ли чн ости  и 

служ ат ф актором  н аркотизации .

М ы  п редполагаем , что  вследств и е  у п отреблен и я наркотиков воз

никает негати в н ая ди н ам и к а  ц енностно-см ы словой  сф еры  личн ости , 

которая п ри в оди т к  ф орм и ров ан и ю  зависим ости .

2.2. Наркоманская субкультура как социальное условие 
дннамики ценностно-смысловой сферы личности в процессе 

наркотизации

Ц ен н остн о-см ы словая  сф ер а  л и ч н о сти  во  м ногом  является о тра

ж ением  ц ен н о стей  соц и альн ой  среды , с которой  человек себя и ден

ти ф ицирует . Ф орм и рован и е  ц енности  состояния наркотического  о п ь

ян ения п ро и сх о д и т так ж е н е  изоли рован н о  о т  общ ества. Н арком ан

ская су б культура  п ред став ляет  собой  социальную  среду, в  которой 

п рои сходи т при н яти е  у своен и е  оп ределен н ы х  ценностей . О н а  о блада

ет н екоторы м и  о собенностям и , делаю щ и м и  ее при определенны х ус

лови ях  б о л ее  привлекательной  д л я  человека , неж ели  традици онная 

культура.
У сво ен и е  цен н остей  нарком ан ской  субкультуры  прои сходи т по 

средством  нескольки х  м еханизм ов.

О д н и м  и з  у сл о ви й , сп о со б ств у ю щ и х  ф о р м и р о в ан и ю  сп ец и ф и 

ч еск и х  ц ен н о ст ей  н ар к о м ан ск о й  су б ку л ьту р ы , яв л яется  и сп о л ьзо ва 

н ие сл ен га , к о то р ы й  в ы п о л н я ет  в  н арк о со о б щ еств е  о п ределен н ы е 

ф ун кц и и .
О п ы т дли тел ьн о й  нарк оти зац и и  определенно  создает  у  наркоза- 

в и си м ы х  б ольш ое к оличество  ощ ущ ен и й  и  эм оций , н е  и м ею щ их зн а

к ового  представ лен и я в  я зы ке  или  п редставлен ны х в  нем  недостаточ-
57



но. Э то  обстоятельство  заставляет их п рибегать к создани ю  неоло

гизм ов, у п отреб лен и ю  общ еязы ковы х знаков в новом  значении  [59].

П од  вли янием  и зм енений  в ощ ущ ениях  (вы званны х у потреблени

ем  наркотиков) и зм еняется и  зн аково-см ы словая сф ера  больны х нар

ком анией  (к ак  понятийн ы й, так  и личн остно-см ы словой  ее аспекты). 

О б ращ ает на себя вн им ание то т  факт, что  состояния наркотического 

опьянения о п исы ваю тся б ольны м и гораздо  подробнее, красочнее, с 

больш и м  количеством  сравн ен ий  и  признаков, чем описани е других 

значим ы х п ереж иваний  [43].

К ром е того , нарком анская группа  создает сво й  «язы к», исходя из 

стрем ления вы делиться, обособиться, придать своей  речи  магическое, 

сакральное значение  (в  том  числе -  в  рам ках  особы х ритуальны х дей
ствий, групповы х  процедур) или сделать  ее  «закры той», непонятной 

д л я  «н епосвящ ен ны х» обы вателей или п редставителей  официальных, 

п реж де всего  п рав оохранительны х структур. Д ан ная особенность 

сленгового  общ ения наполняет все ви ды  деятельн ости , связанные с 

потреблением  н аркотических вещ еств, дополнительн ой  ценностью  

для потребителя и и золирует его  о т  общ ества, п репятствуя усвоению  

общ ественно значим ы х  ценностей  [59].
И н д ивидуальн о-личностн ая ф о р м а общ ения, сам овы раж ения, по

ведения тран сф орм ируется  в рам ках  н арком анической  общ ности в 

м икросоциальную  (коллективно-групп овую ) форм у. Я -вы сказы вания 

практически  исклю чаю тся из речи наркозависим ы х, при  этом  «Мы» 

тож е не сущ ествует, ч то  создает иллю зию  ан оним н ости  и  исклю чает 
принятие о тветственности  з а  собствен ны е поступ ки  [2 2 ] .

В т о  же врем я этот  сленг исполняет д ругую  важ ную  социально

п сихологическую  р оль  -  зн ака  п ри надлеж ности  говорящ его  к  «сво

им», т .е . к  тем , для которы х наркотик  составляет значим ую  личност

н ую  и ком м уникативную  ценность, су щ ественно  м отивирует поведе

ние, оп ределяет м ноги е  его  формы . С ленговы е терм ин ы  являю тся 

знакам и, сим волам и  н арком анической  общ ности, особой  эм оцио

н ально-духовн ой  близости , основанной  н а  «доступном  лиш ь избран

ны м» «поним ан ии» аддиктивн ы х  ощ ущ ений  («полное понимание»



м ож ет п ри й т и  н е  сразу , поэтом у  «п равильном у, грам отном у  пони

м анию » обучаю т более  о п ы тн ы е н арком ан ы ) [59].

П реобладан и е  в  р еч и  сл ен га  гово р и т о  социальном  вы боре, сам о

о пределении  ин ди ви да , его  аутои ден ти ф и кац и и  в  рам ках  н арком ани- 
ческого  со о б щ еств а  [22].

Т аки м  образом , нарком анский  сленг и грает  не только  защ итную  

ф ункци ю , но  и  оф орм ляет  в  речевую  ф орм у н овую  систем у см ы слов, 

порож денную  н овы м  ценностн о-см ы словы м  о бразованием  -  стрем ле

нием  к  с остоя н и ю  н аркоти ч еского  о пьянения.

В  ли тературе  неодн ократн о  отм ечалось  активное стрем ление н ар 

ком анов вовлекать  в сво й  круг как  м ож н о  б ольш е «новичков» [57]. П о 

всей ви ди м ости , здесь , кром е м атериальной , прагм ати ч еской  м отиви

ровки, и м еет  м есто  и  более  общ ая, н е  всегд а  осозн аваем ая м отивация 

к экспан сии , р асш и рен и ю  «свои х» рядов , создани ю  «сети» «соратни

ков» и  «сподви ж ников» . Т ак ая  нарком ан и ческая  («н аркоф ильная») 

сеть вы сту п ает  (в  тер м и н ах  тео р и и  копинг-поведен ия) как социальная 

(а  по  сути  -  анти социальная) поддерж иваю щ ая псевдоадаптивная 

сеть, и гр аю щ ая  роль зн ачи м ого  (п атологи ч еского ) личн остно- 

средового  к оп и н г-ресурса  [59]. В  н ей  больной  стрем ится получить 
поведен ческую  и эм оц и он альн ую  п оддерж ку, поним ан ие, эм патию , 

р еализует п отребн ость  в  аф ф и ли ац и и  (стрем ление ч елов ека  бы ть в 

общ естве «п ри н и м аю щ и х  его»  др у ги х  лю дей). Т аки м  образом , при

н адлеж ность  к  нарком ан ской  группе, и споведование соответствую 

щ и х  цен н остей  стан ов и тся  услови ем  реали зац и и  ли чн остн ы х  ц енно

стей  н аркозависм ы х.

М ехан и зм ы  поддерж ан и я и  у си л ен и я  значим ости  ценности  со 

стояния наркоти ч еского  опьянения и сследую тся в работах  И .Ю . Б о 

р и сов а  [12] П ер вы й  из них -  « гедонистич еский  риск»: актуализация 

потребн ости  за  сч ет  создани я угрозы  ее  удовлетворению . Т ак, в  слу

ч ае п о тр еб л ен и я  пси хоакти вн ы х  вещ еств возникаю щ ая угр о за  здоро

вью , безоп асн ости , соц и альн ом у  статусу  п о вы ш ает у  н аркотизирую 

щ его  чув ств о  у довольстви я о т  наркотиков и стрем ление  к повторению  

э то го  состояния.



С остояние  риска  обостряет ощ ущ ения, придает см ы сл, по  сути, 

соверш енно б ессм ы сленном у занятию . О днако, н а  н аш  взгляд , более 

важ ное значение  в д анной  ситуац ии  приобретает о щ ущ ение избы точ

ны х  возм ож ностей  в  ситуац ии  риска, способности  по своем у  усмот

рению  м енять свое состояние, переж ивание свободы , независимости 

от  н орм  и  правил  общ ества и, главное, о т  собствен ного  страха. Не 

оп асн ость  п р ивлекает наркозависим ы х, а то, что  в  состоянии  нарко

ти ч еского  опьянения они  п олучаю т возм ож ность не бояться того , что 

при  обы ч ны х  о бстоятельствах  вы зы вает страх. Т аки м  образом , только 

в  состоянии  наркотич еского  опьянения человек  становится  адаптив

ны м  в рам ках  н аркосообщ ества, в услови ях  н арком анского  образа 

ж изни.

В торой  м еханизм , вы деляем ы й Б орисовы м , -  «гедонистический 

отказ»  [12]: уси лен и е  п отребности  и  чувства у довольствия о т  ее  удов

летворен и я путем  «м ним ого  отказа». И н ди ви д  обладает предметом 

потребности , но  м ы сленн о  постоянно  колеблется: какое решение 

принять -  потреблять  или н е  потреблять. С начала, наприм ер, прини

мается реш ени е: «Н е пить, не колоться» . Н о потом , после мучитель

ной  борьбы  с собой, прини м ается п рям о проти вополож н ое решение. 

В се это  л и ш ь у силивает удовольствие и  стрем ление к  повторению  со

стояния.

П о всей види м ости , п ериодические попы тки  п рекратить прием 

п сихоактивны х  веш еств, п редприни м аем ы е наркозависим ы ми , не 

им ею т целью  уси лен и е  удовольствия о т  при ем а наркотиков. Однако, 

состояние п сихического  ком ф орта в  и н токсикации  д л я  нарком ана оз

начает н е  только  уход  от д и ском ф орта  трезвости , но и восстановление 

п сихич еских ф ункци й [58]. Н аркотик , таким  образом , становится не

обходим ы м  услови ем  б лагополучного  ф изического  и  психического 

сущ ествован ия и  ф ункци онировани я. К ром е то го , состоян и е  опьяне

ния о казы вается  н е  только  значим ы м , но  и  легко  д остиж и м ы м , поэто

м у «соблазн возм ож ности» становится практически непреодолим ы м .

Е щ е о д и н  м ехан и зм  усиления ценности  состояния наркотическо

го опьянения -  « гедонистич еское зараж ение»: уси лен и е  переж ивания



удовольствия за  счет совм естного  с д руги м и  лю дьм и  удовлетворения 
той  и л и  и н о й  потребности.

Т ак , у п о тр еб л ен и е  н ар к о ти к о в  в  гр у п п е , к о м п ан и и  п р и н о си т 

б о л ьш ее  у д о в о л ьст в и е , ч ем  и н д и в и д у ал ьн о е , так  как  и н д и в и д  «за

р аж ается »  н астр о ем  гр у п п ы , а  п о то м  п ер ед ает  ей  об р атн о  свое  уси 
лен н ое  уд о во л ьст ви е .

В  п роц ессе  н аркотизации  в  ценностн о-см ы словой  сф ере человека  

ф орм ируется н ов ообразован ие, при обретаю щ ее статус ценности  -  

стрем ление к  состоян и ю  н арк оти ч еского  опьянения. Ф орм ирование 

этой  ценности  п роходи т ряд  этапов . Н а  н ачальном  э тап е  человек  уз

нает о сущ еств ован и и  так о го  состояния. П ри  этом , н е  только  нарко

м анская су б культура  м ож ет служ и ть  и сточ ником  это й  инф орм ации. В 

СМ И  п р о б л ем а нарком ан и и  обсуж дается  достаточ н о  ш и роко и оби 

лие п одобн ого  ро д а  и н ф орм ации , п ризванн ое сф орм ировать у  р ес 

п ондентов отри ц ательн ое  о тнош ение к  дан н ом у  явлению , создает  э ф 

фект «зап ретн ого  п лода» , п од огревая интерес.

В  нарком ан ской  группе  у своен и е  ценности  состояния наркоти ч е

ского о п ья н ен и я  п рои сходи т н а  эм оц и он альн ом  уровн е. П ри  этом  

подкрепление у п отреблен и я П А В  прои сходи т как  н а  чувствен но

телесном  ур о вн е  (п ереж ивание ч ув ств а  свободы , превосходства, н е

огран и чен н ы х  возм ож ностей), та к  и  н а  социальном  уровн е  (переж и

ван ие при н яти я , при ч астн ости  к  чем у-то  интересн ом у, таи н ствен н о

му). П о треб н ость  человека  в  п реодолении  ограничен ий , снятии зап ре

тов, освобож ден и и  чувств, у довлетв оряем ая в  услови ях  н аркокульту

ры  ун и в ерсальн ы м  сп особом  (соц и альн ое  и чувствен н ое  си нхронн ое 

п одкрепление), м ож ет бы ть о см ы сл ен а  в  рам ках  нарком ании  как м е

ханизм  ф орм ирования пси хи ч еской  зависим ости  (П етровски й  В .А ., 

Б ерезин  С .В ., Л и сец ки й  К .С .).

С тан ов лен и е  цен н остн ы х  образований  п редполагает такж е ра

цион альн ое  о ц енивание, связан н ое  с о созн анием  побуж дений , м оти 

вов, поступ ков , ч то  и состав ляет  когнитивную  основу ценностны х об

разований . Н аркокультура  реализуется  в  постоянном  преодолении  

м оральны х  и правовы х  ограничен ий  п осредством  низлож ения всех



тр ад и ц и о н н ы х  человечески х ценностей. Д ля тех , кто  испы ты вает ин

теллектуальны е сом нения в п редлагаем ы х дей ств и ях , связан ны х с 

употреблен и ем  наркотиков в  наркокультуре сущ ествует систем а ут

верж ден ий , н а  п ервы й  взгляд  неразры вно  связан ная с  общ ечеловече

ским и  ц ен ностям и . Здесь легко  обнаруж ить и будди й ски й  отказ от 

всех  ж еланий , и  хри сти анское всеп рощ ение к ак  необходим ое упот

ребляю щ им  н аркотики  услови е д л я  ж изни  в  среде, построенной на 

тотальн ом  обм ане, и  презрительное отнош ение к  зем н ы м  благам, и 

обещ ан н ую  всем и  рели ги ям и  вечность, и  всеобщ ее коммунистическое 
р авен ство . Ц енности  ж изни , закрепленн ы е тради ц и он н ой  моралью 

п ри обретаю т в  н аркосообщ естве соверш енно  д ругой  см ы сл, в  резуль

тат е  чего  оказы ваю тся н извергнуты м и, ф орм ируется «наркоманская» 

си стем а ценностей . Н а  это й  вн утренней  основе ф орм ируется нарко

м анск и й  способ  ж изни , которы й  и  составляет п оведен чески й  элемент 

рассм атри ваем ого  ценностно-см ы слового  образования [43].

Д ля о кон чательн ого  ф орм ирования ц енностного  новообразования 

необходим о  вклю ч ение субъекта  в деятельн ость, направленную  на 

реализац ию  это й  ценности. Ф орм ирование ценности  есть результат 

субъектн ой  акти вн ости  человека. Т о  есть источником  ценностей  яв

ляется  суб ъ ект  во взаим одействии  с  м иром . У потреблен и е  психоак

ти в н ы х  вещ еств м ож ет рассм атри ваться  аддиктом  как преодоление 

всех возм ож н ы х  ограничен ий, как  вы ход  за  пределы  не только  требо

ваний и н орм  общ ества, но  и  гран и ц  собствен ного  сознания. При 

этом , в отлич ие от  субъектной  активности , в  н арк ом анском  поведении 

нет  п ри н яти я о тв етственности  за исход  собствен ны х действий.

Т аким  образом  стрем ление к  состоянию  н аркотич еского  опьяне

ния становится  м отивом  п оведен ия наркозависим ого , а  сам о состоя

ние -  ценностью .

К р о м е  т о го , су щ еств у ю т  группы , в  которы х  уп о тр еб л ен и е  нар

коти к ов  счи т ается  п ри ем л ем ы м  д л я  д о сти ж ен и я  оп ред ел ен н ы х  це

лей  (б о гем н ая  суб ку л ьт у р а , н екоторы е ф и лософ ско-рели ги озн ы е 

у чен и я). Г л авн о е  о тл и ч и е  так и х  субкультур  о т  н ар к о ку ль ту р ы  со 

сто и т  в то м , ч то  у п о тр еб л ен и е  н аркоти ков  в  н и х  сч и т ается  п ри ем 



л ем ы м , о д н ак о , о н о  н е  я в л яется  сам о ц ен н ы м  и стерж н евы м . Б олее  

того , т а к и е  с у б ку л ьт у р ы  и м ею т  чет ко  вы р аж ен н у ю  н ап р ав л ен н о сть  

и  о тн ю д ь н е  ам о р ф н у ю  си стем у  ц ен н о стей . Н ал и ч и е  п р ав и л  и ц е н 

н остей  о б у сл о в л и в ает  су щ еств о в ан и е  сан к ц и й  за  и х  н ар у ш ен и е  или  

попрани е. З д есь  су щ еств у ю т  м ех ан и зм ы  (эко н о м и ч еско го , м о р ал ь 

ного , п с и х о л о ги ч еск о го  х ар ак тер а ), сд ер ж и в аю щ и е  н еу м ер ен н о е  

у п о тр еб л ен и е  н ар к о ти ч еск и х  вещ еств . Т аким  обр азо м , ч л ен ы  так и х  

сооб щ еств  в  теч ен и е  д л и тел ь н о го  в р ем ен и  м о гу т  н ах о д и ться  н а  с та 

д и и  н ар к о ти зм а , н е  п е р ех о д я  н а  стад и ю  болезн и . С осто я н и е  н ар к о 

ти ч еского  о п ья н ен и я  в д ан н о м  сл у ч ае  вы сту п ает  в  кач еств е  ц ен н о 

сти -сред ств а , н ео б х о д и м о й  д л я  р еал и зац и и  к ако й -ли бо  др у го й  ц е н 
ности -ц ели , к о то р ая  и  я в л яется  вед у щ ей  в д ан н о м  со общ естве.

С остояние  наркоти ч еского  опьянения м о ж ет рассм атриваться 

нам и  в  к ач еств е  ц ен н остн ого  о бразования в силу  р яд а  п ричин:

1. С трем лен и е  к  состоянию  наркотич еского  опьянения в ы ступает 

источником  у стой ч и вы х  см ы слов  и изм еняет карти н у  реальности . Т а 

кое и зм енение м ироощ ущ ения н е  предполагает иллю зорности  вос

приятия. В  п роц ессе  наркоти зац и и  собы ти я ж изни  н ачи наю т восп ри

ним аться наркозав и си м ы м  через призм у  «полезности», а  явления или  

м нения, не со ответствую щ и е н арком анском у  образу  ж изни , ставящ ие 

под  угр о зу  реали зац и ю  д ан н о й  ц ен ности , игнорирую тся. Т аким  об р а

зом, ж изнь н арком ан а  подчин яется  ед инственной  цели , им ею щ ей  для 

него см ы сл, и  в  д ости ж ен и и  это й  цели  он  о казы вается  м аксим ально 

продуктивны м .

2. С тр ем л ен и е  к  состоя н и ю  наркоти ч еского  оп ьян ен и я обесп е

чи вает у сто й ч и во ст ь  п о в еден и я и  о п ред еляет  поступ ки . П оведени е  

н арком ан а  п ред став л яет  со б о й  н аб о р  стереоти п н ы х  актов, п о д ч и 

нен н ы х  од н о й  ед и н ств ен н ой  ц ел и  -  верн уться  в  состоян и е  о п ья н е

ния, к о то р о е  вы сту п ает  ед и н ств ен н о  ж елаем ы м . П ри  это м  в  п роцессе 

н аркоти зац и и  п ро и сх о д и т изм ен ен и я во всех  сф ерах  ж и зн едеятель

ности  ч ел о в ека : м ен яется  кр у г  об щ ен и я , продуктивность  проф есси о

н альн ой  д еятельн ости .



3. С трем ление к  состоянию  н аркотич еского  опьянения стабиль

но, н е  зав и си т о т  ситуативн ы х ф акторов. Н арком ания представляет 

собой  сам овоспрои зводящ ую ся активность. П отребность  в  наркотике 

становится  п ринц ипиально ненасы щ аем ой.

4. С трем ление к состоянию  наркотического  опьянения проявля

ется в социальны х  отнош ениях, деятельн ости, общ ен и и  -  ф орм ирует

ся  нарком анский  с ти л ь  п оведен ия, образую тся н овы е социальны е свя

зи , н ап равленны е н а  потреблен и е  П А В , остальн ы е социальны е связи 

и интересы  постеп ен но  р азруш аю тся.

5. С трем ление к  состоянию  н аркотич еского  опьянения вы полня

ет важ нейш ую  ф ункци ю  ц енностны х  об разований  -  разреш ение кон

ф ли ктов и  п роти воречи й  в м отивационн ой  сф ере  личн ости . Становясь 

ведущ ей  ценностью , состояние наркотич еского  опьянения снимает 

все м оти в ац и он н ы е проти воречи я. Ч еловеку  не нуж н о приним ать ни

каки х  р еш ени й , за  н его  реш ени я п рини м ает наркотик, вы ступаю щ ий в 

качестве су б ъ ек та  е го  активности . Н арком ан  всегд а  знает, что  ему 

н уж н о делать. Э то  освобож дает его  о т  п оиска задач, целей, смысла 

происходящ его  и  собствен ны х поступ ков [35]. П ри этом  н а  опреде

л енном  этапе, знам еную щ ем  переход  со  стадии  потребления наркоти

ков н а  стад и ю  зависим ости , состоян и е  наркотического  опьянения 

стан ов и тся  н е  просто  ведущ ей  ц енностью  в иерархии , оно  начинает 
определять  см ы словую  н агруж енность други х  ценностны х образова

ний. В сем антич еском  простран стве н аркозависим ы х ценности  здоро

вья, счастья , благополучия, усп ех а  оказы ваю тся неразры вно связан

ны м и с состоянием  наркотического  опьянения. Д ан ное полож ение 

подтверж дается  сущ ествован ием  вы деляем ого  в н аркологии  симпто

м а в  структуре синдром а п сихич еской  зависим ости , а  им енно сим

п том а способности  достиж ен ия состояния психич еского  комф орта 

тольк о  в интоксикации  [58]. В ц енностно-см ы словой  сф ере при  этом  

наблю дается редукц ия н екогд а  р азвернутой  систем ы  см ы слов. Это 

о бъясняется тем , что  в состоянии  н аркотич еского  опьянения одно

врем ен но оказы ваю тся п редставлен ы  и  реализуем ы  ведущ ие ценно

сти  личн ости, что  сни м ает  остроту  конф ликта ценностей  и д ает  ощ у



щ ени е и збы точ н ы х  возм ож ностей . В пери оды  трезвости  п ри  этом  

конф ликт цен н остей  обостряется  и переж ивается  крайне тяж ело. О д 

нако, н арком ану  известен  сп особ  б ы строго  дости ж ен и я п сихического  

и  ф изического  ком ф орта. С остояние  наркотич еского  опьянения ока

зы вается не то л ьк о  значим ы м , н о  и  легко  достиж и м ы м , что  определя

ет его  вед ущ ее  м есто  в  и ер ар х и и  ц енностей . С ам оподкрепление на 

чувствен но-телесном  уровн е  лю б о й  д еятельн ости , связан ной  с уп от

реблением  наркоти ков , п остеп ен н о  при в оди т к  том у, что  состояние 

н аркотич еского  опьянения стан ов и тся  дом и н и рую щ ей  цен н остью  в 

иерархической  структуре цен н остн о-см ы слов ы х  об разований , подчи

няя себе все  ранее  значи м ы е см ы словы е у ниверсалии  и определяя ве

дущ ую  нап равлен н ость  ли ч н о сти  и  ее  п оведен ие. П ри  это м  систем а 

ценностей ли ч н о сти  стан ов и тся  м ен ее  д и ф ф ерен цирован ной , более 
однородной , прим итивн ой .

Н аркоти к  н е  является  ц енностью  сам  по  себе. П си хоактивное ве

щ ество сп особн о  м ен ять  состоян и е  человека. П ри п ом ощ и психоак 

тивного  вещ ества  у  ч елов ека  появляется  суррогатная возм ож ность 

п реднам еренно и зм енять п си хи ч еское  и ф и зическое состояние, регу 

лировать  сам очувстви е  (ч его  в  и ны х услови ях  сделать практич ески  

невозм ож но) [35]. Ц енностью  стан ов и тся  сам о  состояние, в том  слу

чае, если  о н о  д ает  человеку  переж и ван и е  и збы точ ности  возм ож но

стей. К .С . Л и сец ки й , Е .В . Л и т яги н а  рассм атри ваю т психич ескую  за 

ви сим ость как  стрем ление  и н д и в и д а  к  восп роизводству  состояния ц е

лостности , всем огущ ества  и  воли , н е  и м ею щ ее причин  в себе [35; 

114]. Т ак  н аркотик  дает  ощ ущ ение вн утрен н ей  свободы , расш ирени я 

возм ож ностей , при  этом  избавляя о т  проти воборства  м отивов, то  есть, 

о т  ответственности . Т огда  н аркотик , как  объект вн еш ней среды , ста

новится  п редм етом  потребн ости , а  состояние, полученн ое  с его  по 
м ощ ью  -  ц енностью .

Т аким  образом , ф орм ирование зависим ости  прои сходи т п о  м еха

н изм у « сд ви га  м оти в а  н а  ц ель» , ч то  в д ан н ом  случае, п о  м нению  Б р а 

туся , вед ет  не к  расш ирени ю  м отивационн ы х устрем лений , а  к  их су 

ж ению , зам ы канию  н а  отдельн ы х  элем ен тах  некогда развернутой  и



слож н ой  деятельн ости  [13]. П ри этом  в  норм альном , продуктивном 

разв и ти и  «сдвиги  м оти в а  н а  цель» ведут  к  расш ирени ю  деятельности, 

разв ерты ван и ю  ее  во  все н овы х сф ерах. Д л я  здорового  человека  цели 

и  м оти в ы  его  деятельн ости  леж ат по преим ущ еству  в области  измене

н ий  объекти вн ого  м ира, О днако н аркопотребители  сосредоточиваю т 

вн им ание  н а  субъективны х эм оциональны х переж иваниях, сопровож

д аю щ и х  предм етную  д еятельн ость  и ее  результаты . Д ости гаю т жела

тельн ы х  эм оциональны х  переж иваний  с  пом ощ ью  наркотиков, то есть 

п осредством  не реальной, а  и ллю зорно-ком пенсаторной  деятельности 

[13; 86]. В едущ и е м отивы  поведен и я п остеп ен но утрачиваю т свои 

ф ункци и. В  то  врем я как н аркотик  в  качестве м отива расш иряю щ ейся 

нарком ан и ческой  деятельн ости  подчин яет себе социальны е мотивы  и 

становится ведущ им . Т ак  разруш ается преж няя ценностно-смысловая 

иерархия и  ф орм ируется новая, в  которой  ведущ ие ценности  (здоро

вье, свобода, сем ья, и  д р .) из «реально действую щ их» становятся 

«только  знаем ы м и».



ГЛАВА 3. «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДИНАМИКИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ 

ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ НАРКОТИЗАЦИИ»

С деланное нам и  предп олож ен и е  о  ф орм ировании  в  ц енностно

см ы словой  сф ере наркоти зи рую щ ей ся личн ости  н овообразован ия, 

п риобретаю щ его статус  д ом и н и рую щ ей  ц ен ности , нуж дается  в  э ксп е
р и м ентальн ом  подтверж дении . С  этой  целью  бы ло проведен о иссле

довани е д и н ам и ки  цен н остн о-см ы слов ой  сф еры  ли чн ости  н а  разли ч

ны х стадиях  наркотизации .

И сследование  пров оди лось  в  д ва  этапа.

Ц елью  первого  э тап а  бы ло  вы яв лен и е  и зм енений  систем ы  ценно
стны х ориентаций  в  п роцессе наркотизации.

В  качестве исп ы туем ы х  в  исследован и и  п р ини м али  участи взрос

лы е л ю д и  в  возрасте  о т  21 д о  45  лет. В ы бор  такой  возрастной  группы  

обусловлен тем , ч то  в  д ан н ом  и сследовании  представляется важ ны м  

вы явить ди н ам и к у  норм альн о  сф орм ированной  ценностно-см ы словой  

сф еры  в  п роц ессе  н ар котизации . Э то  позволи т п роследить законом ер

ности д еструкц и и  си стем ы  цен н остей  зрелой , здоровой  ли чн ости  

вследствие у п отреб лен и я пси хоак ти вн ы х  вещ еств. С огласно слож и в

ш им ся в н ау к е  представлен иям  [11], си стем а  ценностей  м ож ет сч и 

таться в  осн овн ом  сф орм ированной  к окончанию  ю н ош еского  возрас

та. П оэтом у д л я  экспери м ен тального  исследования в качестве испы 

туем ы х  б ы л и  вы браны  взрослы е лю ди  (в возрасте 21-45  лет). М ож но 

п редполож ить, что  н егативная д и н ам и ка  ц енностно-см ы словой  сф еры  

л и чн ости  в  п од ростковом  и  ю нош еском  возрасте будет протекать б о 

л ее скоротечн о  и  разруш ительно . Э то  связан о  с неокончательн ой  

сф орм ированностью  ц енностны х  позиций  ли чн ости , неустой чиво

стью  и  проти воречи востью  систем ы  ц ен ностей , ч то  является  отли ч и 

тельной  чертой  подросткового  возраста. О бладая таки м и  особенно

стям и ценностн о-см ы словой  сф еры , ли ч н о сть  не м ож ет оказать со 

проти вления п оявляю щ ем уся в  результате  употреблен и я нарк оти ч е

ских вещ еств ценностном у  новообразован ию .



Д ля д ости ж ен и я цели и сследования вы борка  исп ы туем ы х  была 

разделен а  н а  тр и  группы :

1) экспери м ен тальная группа  -  наркозависим ы е (стаж  употребле

ния н аркотических вещ еств -  от 2 д о  9 лет; н ачальны й период  нарко

тизации  приходится н а  возраст старш е 20  лет);

2 ) экспери м ен тальная группа -  потребители  наркотиков (имеет 

м есто  ф акт  эпизодич еского  употреблен и я в  теч ен и е  более одного го

д а . П од  эпизодически м  п о ним ается  п отребление наркотиков от не

ск ольки х  раз в м есяц  д о  н ескольки х р аз  в  год  б ез  признаков формиро

ван ия н аркотической  зависим ости);

3) контрольная группа -  ли ц а  н е  уп отребляю щ ие наркотические 

в ещ ества  (им ею щ ие оп ы т э кспери м ен тирования с  наркотиками).

Д ля вы явления иерархической систем ы  осознаваем ы х ценностей 
н а  первом  этапе исследования всем  испы туем ы м  предлагалось соста

ви ть  список ж и зненны х ценностей и  охарактеризовать каждую  из них 

с пом ощ ью  пяти  понятий, описы ваю щ их состояние, наиболее харак

терн ое  д л я  переж ивания эти х  ценностей. Таким образом, мы получаем 

не только  список  индивидуальны х ценностей испы туемы х, но и  полу

чаем  возм ож ность определить см ы словую  нагрузку этих ценностей в 

сознании индивида. Д ан ны й м етод  исследования представляется нам 

наиболее адекватны м  для исследования осознаваемы х личностных 

ценностей. В  отличие от опросников, в которы х предлагается проран- 

ж и ровать в  порядке значим ости уж е заданны й список ценностей (Ро- 

кич), м ы  предлагаем  испы туем ы м  самим назы вать значимы е д ля них в 

ж изни  вещ и. С  пом ощ ью  традици онны х методик, как правило, не уда

ется вы явить разли чий  ценностны х ориентаций у  наркозависимы х и 

здоровы х лю дей  [58]. Н а  наш  взгляд, это  связано с вы соко развитой у 

наркозависим ы х способностью  к сам оконтролю  и адаптации . И з пред

лож енного  списка они  вы бираю т в  качестве н аиболее значимы х те 

ценности, которы е соответствую т приняты м в общ естве нормам. Та

ким  образом , декларируем ы е ценности у  наркозависим ы х незначи

тельно отличаю тся о т  таковы х у  здоровы х лю дей. В  случае, если испы 

туем ы м  сам им  приходится назы вать значим ы е д л я  них вещ и, гораздо 

труднее подстраиваться под социально ж елательны й стереотип.
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П осле составления списка  индивидуальны х ценностей, испы туе

мым предлагалось проранж ировать их  по  степени значимости. М ы  так 

ж е использовали м етодический прием , предлож енны й С.Р. П антилее- 

вым: испы туем ы м  предлагалось учиты вать не тольк о  значим ость ц ен

ности, но  и  степень ее реализованное™ . Д ля этого  после составления 

списков ценностей испы туем ом у предлагалось оценить степень реали

зованное™  к аж дой  и з  ценностей в  его  сегодняш ней ж изни в п роцентах.

Р азли чи я в  си стем е цен н остей  во  всех  трех  группах бы ли  о б н а
руж ены  уж е н а  п ерв ом  э тап е  и сследования .

В  контрольной  группе в качестве н аиболее значим ы х ценностей 

чащ е всего  у пом инаю тся (в порядке убы вания частоты  встречаемости):

-  здоровье,

-  сем ья,

-  лю бовь,

-  друж ба,

-  и нтересн ая работа,

-  м атери альн ое  благополучие,

-  познание,

-  общ ен и е  (ш ирокий  круг общ ения),

-  сам осоверш ен ствование,

-  сам ореализаци я,

-  свобода,

-  гарм ония,

-  н асы щ енность  ж изни,

-  уваж ен и е  окруж аю щ и х.

Таки м  образом , м ож н о  ви деть, ч то  ведущ ие ценности  п редстави

телей  контрольной  группы  яв ляю тся соц и альн о  значим ы м и , значи

тельное  м есто  в  иерархии зан и м аю т ц енности  сам оразвития. П ри этом  

нуж но отм етить  вы сокую  степ ен ь  реали зован н ое™  в  ж изни  исп ы туе

м ы х  тех  ценностей , которы е он и  вы деляю т как  значим ы е. Е динствен

н ое иск лю чен и е  в  д ан н о м  случае  состав ляет  ценность здоровья, кото 

рая в  б ольш и н стве  случаев м ож ет рассм атри ваться  как д еф ици тарная



(вы ступает как  ведущ ая в с итуац ии  бесп окой ства  з а  свое здоровье  или 

здоровье близких).

П редставляется  важ ны м  т о т  ф акт, ч то , вы полняя предлож енное 

задани е, п редстав и тели  контрольной  груп п ы  назы в али  н е  м енее ш ес

т и  значим ы х  в их  ж изни  ц ен ностей . О писани е н азванны х  ценностей 

с пом ощ ью  б ли зки х  по см ы слу п о нятий  не вы зы вало  у  испы туемых 

затруднений .

В  группе п отребителей  н аркотиков список н аиболее значимых 

деклари руем ы х  ценностей  м еняется незначительн о. В  качестве наи

более значим ы х назы ваю тся:

-  здоровье,

-  м атериальное благополучие,

-  свобода,

-  и нтересн ая работа,

-  семья,

-  друж ба,

-  развлечения,

-  общ ественное признание,

-  уверен ность  в себе,

-  творчество .

В д ан н о й  группе испы туем ы х не н аблю дается единообразия от

носительно степени  реализованности  ведущ их ценностей в реальной 

ж изни. Н аибольш ее проти воречи е м еж ду  значим остью  ценности и 

р еализованностью  ее  в  ж изни н аблю дается относи тельно ценностей 

«интересн ая работа» , «семья».

И спы туем ы е второй  группы  (потребители), вы полняя предложен

н ое задание, назы вали н е  м ен ее  пяти  значимы х ценностей и  н е  испы

ты вали  затруднений  при  описании их близким и по см ы слу понятиями.

В  груп п е  наркозависим ы х  в качестве наиболее значим ы х назы

ваю тся следую щ и е ценности:

-  здоровье,

-  свобода,

-  м атериальное благополучие,



-  р азвлечения ,

-  н асы щ ен н ость  ж изни,

-  сем ья,

-  друж ба.

Н уж н о  отм ет и ть , ч то  зн ач и м ы е  ц ен н ости , н азван н ы е п р ед став и 

телям и  д а н н о й  группы , н е  о тл и ч аю тся  зн ачи тельн о  о т  ц ен ностей , 

зн ачи м ы х  д л я  потреби телей  н аркоти ков  и  здоров ы х  лю дей . Э то т  

ф ак т м о ж ет сл уж и ть  п од тв ерж д ен и ем  в ы сокой  сп особ н ости  н ар к о за 

ви сим ы х  к  соц и ал ьн о й  ад ап тац и и . П р и  это м  степ ен ь  реали зован н о- 

сти  так и х  ц ен н о стей  как  здо р о в ье , сем ья, друж б а , сво б о д а  в  ж изни  

п ред став и телей  д а н н о й  гр у п п ы  оц ен и в ается  и м и  как  м ин и м альн ая , 

п оэтом у  зн ач и м о сть  эти х  ц ен н о стей  в  д ан н о м  кон тексте  м ож н о  р ас 
с м атри в ать  к ак  д еф и ц и тарн ую .

П ри  в ы п о л н ен и и  п редлож ен н ого  задани я и сп ы туем ы е назы вали 
2-3 значим ы х  ценности  и  исп ы ты вали  значительны е затруднения при 

описани и их  бли зки м и  по  см ы слу  п онятиям и . С м ы словы е описани я 

ценностей  у  д ан н ы х  исп ы туем ы х  ограничи вались 1-2 п онятиям и  и 

носили  к рай н е  с тереоти п н ы й  х арактер .

Таким  образом , м ы  м ож ем  сделать п редвари тельны й вы вод о  том , 

что в  п р о ц ессе  н а р к о т и за ц и и  д и н а м и к а  ц е н н о с т н о й  сф еры  л и ч н о 

ст и  п р о я в л я е т с я  в  о б ед н ен и и  сост ава  з н а ч и м ы х  ц ен н о ст ей  и  в  н а 
р а с т а ю щ е м  п р ео б ла д а н и и  д еф и ц и т а р н ы х  цен н о ст ей . М ож но пред

полож ить, ч то  эти  д в е  тенденц ии  связан ы  м еж ду собой. У потребление 

наркотиков первоначально служ и т цели  ослаблен ия переж ивания ф ру

страции значим ы х потребностей. В  состоянии наркотического  опьяне

ния человек  п ереж ивает чувство  «М огу». П оэтом у, чем  больш ее коли 

чество значим ы х ценностей оказы ваю тся ф рустрированны м и, тем  
больш ую  власть над человеком  п олучает наркотик. Н аркотическая за 

висим ость ф орм ируется согласно м еханизм у «сдвига м оти в а  н а  цель», 

когда  и з  средства  преодоления ф рустрации  состояние наркотического  

опьянения становится сам остоятельной  ценностью , зап ускаю щ ей нар

котическое поведение. С о  врем ен ем  э т а  ценность зан им ает дом и н и 

рую щ ую  позицию  в  иерархии ценностей  личн ости , п одчин яя себе все



остальны е. Р еализация этой ценности становится необходим ы м  усло

вием  переж ивания реализованное™  всех д ругих ценностей. П ри  этом 

ценность состояния наркотического опьянения не декларируется, и на 

сознательном  уровн е п ротивопоставляется всем  другим .

Д ля п одтверж дения этого  предполож ения бы л  п роведен  второй 

этап  исследования. Д ля вы явления о собенностей  ценностно

см ы словой  структуры  нам и  использовался м етод  семантического 

д и ф ф ерен циала. М етоды  экспери м ен тальной  психосем антики  позво

ляю т изучать  ли чн ость  как  носителя н екоторого  простран ства  смы

слов, и сследовать и ндивидуальную  систем у значений, анализировать 

вли яние м оти в ац и он н ы х  ф акторов и  эм оциональны х  состояний субъ

ек та  н а  ф орм и рую щ ую ся у него  си стем у  значений , позволяет преоб

р азовы вать  чувствен ную  и нф орм ацию  в  знаковую  форму. В качестве 

граф ич еской  м одели  и н дивидуального  созн ания конструирую тся пси

хосем антич еские  п ростран ства, как  п ростран ства особы м  образом  ор

гани зован н ы х  признаков, описы ваю щ и х  и  диф ф ерен цирую щ их объ

е кты  н екоторой  содерж ательной  области . М етоды  психосемантиче

ского  и сследования ли чн ости  д аю т  возм ож ность безош ибочного ис

следования ун и кальн ы х  ли чн остн ы х  причин  обращ ения к  наркотику, 

п озволяю т у ви деть  природу  возникновения зависим ости .
П си хосем анти чески е м етоды  д аю т  возм ож ность  получи ть досто

верн ы е результаты  при  проведен ии  исследований  в таки х  группах, 

где сущ ествую т сом н ен и я в  адекватности  и спользовани я методов, 

требую щ и х  сам оотчета. В ходе п роведен ия психосем антического  ис

следования у дается  вы явить неосознаваем ы е, а  значит н е  контроли

руем ы е н а  созн ательном  уровн е, см ы словы е связи , что  д ает  возмож 

ность уви деть  исти нную , а  не декларируем ую  си стем у  ценностно

см ы словы х об разований  л ичности.

П ри  конструировании  п сихосем антической  м етодики  диагности

ки структуры  созн ания в  качестве объектов бы ли  взяты  вы явленны е в 

каж дой  группе  ведущ ие ценности  ее представителей. К  ним  прибав

лялся ещ е один  объект, произвольно введенны й нам и н а  основании 

теорети ческой  гипотезы  -  состояние наркотического  опьянения. В ка



честве о ц ен оч н ы х  ш кал  б ы л и  взяты  понятия , к оторы е предлагались 

сам им и и сп ы ту ем ы м и  как о п и сы ваю щ и е эти  ценности.

П олучен н ы е групповы е м атри ц ы  подвергались  проц едуре  ф ак 
торного  ан ал и за  (пакет S ta tis tic a  6 .0).

П редвари тельн ы е р езультаты ;

П ри обработке  результатов и сследован и я м етодом  ф акторного  

анализа б ы ли  п олучен ы  с ледую щ и е д анны е:

П ри  сравн ен ии  коли чества  вы делен н ы х  ф акторов у  каж дого  и с 
пы туем ого  в  к аж дой  и з  груп п  по  t -критерию  С тъ ю дента  д л я  незави

сим ы х вы б о р о к  получаем  следую щ и й  результат: К оличество  вы де

ленны х ф акторов , образую щ и х  сем антич еское п ростран ство , во вто

рой груп п е  оказы вается  стати сти чески  достов ерн о  больш им , чем в 

первой и  трет ьей  группах.

Сравнивае
мые группы

Среднее значение в 
сравниваемых груп

пах
Значение

t-критерия
число степ, 

свободы р-уровень

первая вторая
1 и 2 3.94756 4.87453 2.670029 118 0.008654
1 иЗ 3.94756 4.07376 1.095708 118 0.275438
2 и 3 4.87453 4.07376 2.427713 138 0.016483

П олученны й результат сви детельствует о  том , что  систем а ценно
стей испы туем ы х 2 эксперим ентальной группы  (потребители наркоти

ков) является более диф ф еренцированной, то есть в смы словом  про
странстве испы туем ы х данной  группы  вы деленны е ценности оказы ва

ю тся м енее связанны ми м еж ду собой, ч то  м ож ет свидетельствовать о 

меньш ей согласованности систем ы  ценностно-см ы словы х образований. 

В  группе наркозависим ы х наблю дается больш ая согласованность ц ен

ностей, что, н а  наш  взгляд, объясняется наличием  смы слообразую щ ей 

ценности — состояния наркотического  опьянения, которая вы ступает 

ядром  ценностной систем ы  личности. В  контрольной группе такж е на
блю дается больш ая согласованность ценностны х образований, что м о

ж ет свидетельствовать о  вн утренней  непротиворечивости , однако со

стояние наркотического опьянения является противоречащ им основным 

ценностям , то  есть вы ступает в р оли  «антиценности».



П редполож ение о  том , что  ценность состояния наркотического 

опьянения является  в созн ании  н аркозависим ы х дом инирую щ ей и 

см ы слообразую щ ей  нуж дается в  д оказательстве. Д ля это го  бы л  про

веден  ф акторны й анализ. '

Д ля наглядности из всех полученны х ф акторов м ы  вы брали два 

наиболее инф орм ативны х (объясняю щ их б ольш ий п роцент дисперсии).

Рассм отри м  сем антич еское простран ство  и спы туем ы х первой 

группы  по  среднегрупповой  м атриц е  по первы м  д вум  факторам:

Ф акторн ы е нагрузки  перв ы х  д ву х  факторов:

Ф актор 1 Ф актор 2
сила 0.187461 0.830353
х ор . сам очувстви е 0.085647 0.463788
у верен ность -0.038866 0.807533
б езопасн ость 0.884240 0.013281
радость -0.392843 0.232431
н езависим ость -0.060744 0.499155
б ольш и е возм ож ности -0.181937 0.870359
стабильность 0.861797 -0 .100514
удовольстви е 0 .093622 0.444673
сп окойствие 0.826120 -0.415239
веселье 0 .077255 0.159245
гарм ония 0.850355 -0.052215
интерес -0.712599 -0.400672
изм енение -0.446871 0.516307
ум иротворенность 0.903691 0 .100424
забота 0 .144575 -0.172842

П ервы й  ф актор  н а  полож ительном  полю се объединяет такие ха

рактеристи ки  как безопасность, стабильность, спокойствие, гармония, 

ум иротворенность ; н а  отрицательном  полю се -  интерес. Э то т  фактор 

неп осредственно оказы вается связан  с  категорией  риска, которы й 

восп риним ается  к ак  нечто опасное, но ж еланное, интересное.

В о второй  ф актор  н а  полож ительном  п олю се входят так и е  х арак

тери сти ки  как  сила, уверен ность, больш ие возм ож ности . Ф актор  яв 

ляется  однонаправленны м , ч то  позволяет р азм ести ть  н а  втором  полю 



се  п р оти воп олож н ы е характеристи ки . Д ан н ы й  ф актор  связан  с пон я

тием  п отен ц и альн ы х  возм ож ностей .

Т ак  сем ан ти ч еское  п р остран ство  м ож ет б ы ть  п од елен о  н а  четы ре  

четверти.

В  первой  четверти  расп олагаю тся ценности, д аю щ и е ощ ущ ение 

стабильности  и  вы сокого  п отен циала.

В о  в т о р о й  ч ет в ер ти  -  ц е н н о ст и , д аю щ и е  ощ у щ ен и е  стаб и л ь н о 

сти , но  с вя зан н ы е  с п ер еж и в ан и ем  о тс у т с тв и я  п о тен ц и альн ы х  воз

м ож н остей .

В тр етьей  четверти  расп олагаю тся о б ъ екты  наделен н ы е в созн а

нии исп ы туем ы х  см ы слом  р и ск а  (и н тереса) и н и зки х  возм ож ностей .

В  четвертой  четверти  -  ценности , реали зац и я которы х  дает  ощ у

щ ение р и ск а  и  вы со ко го  п отен циала.

Д алее п р и в о д и тся  сем ан ти ч еское  простран ство  и сп ы туем ы х  пер

вой эксп ери м ен тальн ой  группы .

Семантическое пространство 
испытуемых 1-й экспериментальной группы



П ри качественном  анализе сем антич еского  п ростран ства испы

туем ы х  п ерв ой  группы  получаем  следую щ ие р езультаты :

Ц енность состояния н аркотич еского  опьянения располагается в 

ч етвертой  четверти сем антич еского  п ростран ства вм есте с такими 

объектам и  как  насы щ енность ж изни  и  сво б о д а  (то  есть с ведущими 

ценностям и , которы е д екларирую тся н аркозависим ы м и ) и  описывает

ся как  п ереж ивание интереса и  б ольш их возм ож ностей . Рассматри

в аем ы й об ъ ек т  им еет  вы сокие значения по  обоим  факторам , что сви
детельств ует  о вы сокой  значим ости  дан н ого  об ъ екта  в смысловом 

простран стве  и спы туем ы х и подтверж дает гипотезу  о  доминировании 

д анной  ц енности  в  си стем е ц енностей  наркозависим ы х. П ри этом та

ки е  характеристи ки  как гарм ония, удовлетворенность (то  есть именно 

те  п онятия , в  которы х  описы вается  состояние «кайфа» в ходе клини

ческой  беседы ) оказы ваю тся н а  п роти вополож н ом  полю се, то  есть не

совм естим ы  с состоянием  опьянения. Д ан ны й результат подтвержда

ет  предп олож ен и е  о  том , что  в  стадии болезни  гедонистическая функ

ция наркоти ков уж е н аруш ен а, состояние наркотического  опьянения 

вы ступ ает  как  единственно возм ож ное состояние норм ального функ

ц и он и рован и я о рганизм а.

П о ф актору «интерес-стаби льность»  состояние наркотического 

оп ьян ен и я оказы вается  такж е близким  с ценностью  развлечения. По 
втором у и з  вы деленны х  ф акторов (потен циал) данная ценность близ

к а  так и м  объектам  как «здоровье» и «материальное благополучие». 
Т аким  образом , состояние наркотического  опьянения оказы вается в 

созн ании  наркозависим ы х неразры вно связан ны м  со  всем и ведущими 

ценностям и. И склю чение составляю т ценности  сем ьи и  друж бы, ко

торы е располагаю тся во  второй четверти п ростран ства и  описываются 

проти вополож н ы м и понятиями. В аж но отм етить, что  данны е ценно

сти  описы ваю тся испы туем ы м и д ан н ой  группы  как  д еф ици тарны е (их 

р еализац ия в  реальной  ж изни, по  субъективном у м нению  наркозави

сим ы х, невозм ож на).
Р ассм отрим  сем антическое простран ство  и спы туем ы х  второй 

экспери м ен тальной  группы  (потребители наркотиков).



Ф ак тор  1 Ф актор  2
хор . сам очувстви е 0 .097796 0.809455
си ла -0 .102087 0.944999
спокойствие -0 .102524 0.019554
б ольш и е возм ож ности 0.000000 0.724244
уверен ность -0 .097882 0.617701
н езависим ость 0 .035940 0.552149
у важ ение 0.028532 -0 .065290
рад ость 0.834868 0.321077
тр ев о га 0 .156745 -0 .160320

отв етственность -0.221355 -0.688988
лю бовь 0.821560 -0 .213225
и нтерес 0.894108 -0 .253992
веселье 0.904198 0.136099
гордость 0 .424972 -0 .085881
сам остоятельность -0 .097882 0.065417
сам овы раж ение 0.627715 0.158384

П ервы й  ф актор  н а  п олож и тельн ом  п олю се  вклю ч ает в  себя таки е  

характеристи ки  как  рад ость , лю б о вь , и н терес, веселье; н а  отри ц а

тельном  п олю се  -  п р оти воп олож н ы е х ар актеристи ки . Д ан ны й ф актор 

связан с переж и в ан и ем  п олож и тельн ы х  э м оций .

В торой  ф актор  н а  полож и тельн ом  п олю се  содерж и т таки е  х ар ак 

теристики : х о рош ее  сам очув стви е, сила, больш ие возм ож ности , у в е 

ренность; н а  о триц ательном  п олю се  -  ответственность.

Таки м  об р азо м  сем антич еское  простран ство  м ож ет б ы ть  поделе

но н а  четы ре  ч етверти .

В  1-й четверти  р асполагаю тся ценности , д аю щ и е переж ивание 

позитивны х эм оц и й  и акти в н ой  ж изненной  позиции .

В о  в торой  -  ценности , связан н ы е с  п ер еж иванием  позитивны х 

эм оций  и п редп олагаю щ и е ответствен н ую  позицию .

В  тр етьей  -  объекты , связан н ы е с  переж иванием  п р еим ущ ествен

но  н егати в н ы х  эм оц и й  и  т реб ую щ и е ответственности .



В четвертой  -  ценности, даю щ ие ощ ущ ение активности , но свя

зан ны е с переж иванием  н егативны х эмоций.

Д алее п риводятся сем антич еское простран ство  контрольной 

группы .
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Фактор 1: позитивные эмоции (однонаправленный)

П ри интерпретации  результатов , полученн ы х во  второй экспери

м ентальной  группе, п реж де всего, обращ ает н а  себя внимание тот 

факт, что  в  см ы словом  п ростран стве испы туем ы х понятия силы, ак

ти вности , б ольш их возм ож ностей  проти вопоставляю тся понятию  от

ветствен ности . В т о  ж е врем я в контрольной  группе эти  понятия обра
зую т едины й ф актор  и располагаю тся н а  одном  полю се. О бъект «Со

стояние  наркотич еского  опьянения»  располагается в  первой четверти 

простран ства  вм есте  с объектом  «уверенность в себе» и описывается 

как  п р иносящ ий п олож ительны е эм оц и и  и ощ ущ ение больш их воз

м ож ностей  б ез  п ереж ивания ответственности за  последствия собст

Семантическое пространство 
испытуемых 2-й эксперименталвной группы
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вен ны х д ей ств и й . Т аки м  образом , состоян и е  наркотич еского  опьяне

ния д а е т  и сп ы туем ы м  п ереж и в ан и е  и зб ы то ч н ы х  возм ож ностей , что 

служ ит, по  всей  ви ди м ости , главны м  ф актором  приобщ ен ия к  н ар ко 

тикам . П о  п ервом у ф актору (полож и тельн ы е эм оц и и ) р ассм атри в ае

мая ц ен н ость  оказы вается  б ли зкой  к  так и м  см ы словы м  об разованиям  

как свобода, творчество , друж ба, р азвлечения . П о  втором у  ф актору  -  

с  таким и  ц ен н о ст ям и  как  здоровье , п р изнание. О тд ельн ую  группу  в 

сем антич еском  простран стве  зан и м аю т таки е  ц енности  к ак  работа, 

семья, м атери альн ое  благоп олучи е  -  он и  расп олагаю тся в  третьей  

четверти и  о п исы ваю тся к ак  треб ую щ и е ответствен н ого  отн ош ен и я и 

связанны е п реи м ущ ествен н о  с  н егати в н ы м и  эм оц и он альн ы м и  п ере

ж иваниями . С к орее  всего , так о е  р асп олож ен и е  объясн яется  тем , что  

ценности  и н тересн ая р аб о та  и  м атери альн ое  благоп олучи е  о п и сы ва

ю тся у  больш и н ства  исп ы туем ы х  д ан н о й  гр уп п ы  как  деф и ц и тарн ы е. 

Ц енность сем ьи  вступает в п р о ти воречи е  с  н аркопотреблением , ч то  

вы зы вает негати вн ы е п ереж ивания . П р и  этом , н есм отря н а  несом н ен 

ную значим ость  состояния н аркоти ч еского  опьянения д л я  и сп ы туе

м ы х д ан н о й  группы , д ан н ы й  об ъ ект  н е  зан и м ает  п олярн ой  п о зи ц и и  в 

сем антическом  п ростран стве ни по  о д н о м у  и з  ф акторов, ч то  н е  п о зво 

ляет в  д ан н о м  сл у ч ае  говори ть  о  дом и н и р о в ан и и  д ан н о й  ц ен н ости  в 

ценностно-см ы словой  сф ере ли чн ости . Э т о  значи т, что  употреблен и е  

наркотических вещ еств, несм о тр я  н а  ж елательность  д ан н о го  состоя

ния, м о ж ет вы зы вать  у  и сп ы туем ы х  д ан н о й  груп п ы  ценностны й кон

фликт, обострять  п р оти воречи я м еж ду  р азн онаправленн ы м и группа

ми ценностей . В  то  ж е  врем я у  исп ы туем ы х  п ервой  экспери м ен таль

ной груп п ы  состоян и е  н аркоти ч еского  опьянения нап роти в служ ит 

средством  сн яти я ц ен н остн ого  конф ликта, яв ляясь  сп особом  реализа

ции зн ачи м ы х  цен н остей  и  отодвигая н а  вт о р о й  план созн ан и я (делая 
незначим ой) еди н ствен н ую  контр -ценн ость  -  семью .

А н алоги чн о  рассм отри м  сем ан ти ч еское  простран ство  исп ы туе
м ы х  к о н тр о л ьн о й  группы .



Ф актор  1 Ф актор 2
независим ость -0.469892 0.475396

ответственность 0.349407 0.703073
трев ога -0 .221128 -0.049570

радость 0.731755 0.537769
хор . сам очувстви е 0.906778 0.334448
спокойствие 0.836883 0.375022
сила 0.338612 0.825100
больш ие возм ож ности 0.029277 0.933353
интерес 0.083980 -0.044642
забота 0.821672 0.117505
счастье 0.742642 0.499457
уверен ность 0 .438469 0.745780
удовольствие 0.597471 0.500527
сам овы раж ение -0 .439888 0.157068
безм ятеж ность 0.833206 -0.025528

развити е 0.199392 0.744691

П ервы й ф актор вклю ч ает в  себя н а  полож ительном  полю се такие 

характери сти ки  как радость, хорош ее  сам очувстви е, спокойствие, за

бота , счастье, безм ятеж ность. Ф актор является однонаправленным, 
поэтом у н а  втором  полю се располагаю тся проти вополож н ы е характе

ристи ки. Д ан ны й ф актор м ож ет бы ть назван ф актором  субъективного 

благополучия.

В торой  ф актор  объединяет н а  полож ительном  полю се такие ха

рактеристи ки  как ответственность, сила, больш ие возм ож ности, раз

витие; на отриц ательном  п олю се -  проти вополож н ы е характеристики. 

О н м ож ет бы ть назван «С убъектн ая активность».

Т ак  сем антич еское простран ство  м ож ет бы ть поделено н а  четыре 

четвери.
В 1-й четверти располагаю тся ценности, даю щ ие человеку  ощ у

щ ение б лагополучия и активности.

В о  в торой  -  ц енности б лагополучия и пассивности.

В третьей  -  переж ивание тревож ности  и  пассивности.



В  четвертой  -  ценности , д аю щ и е ощ ущ ение тревож н ости  и ак 
тивности .

Д ал ее  п риводятся сем антич еское  простран ство  контрольной  
группы .

С ем анти ческое простран ство:

Семантическое пространство 
испытуемых контрольной группы
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Фактор 1: субъективное благополучие (однонаправленный)

П ри  ан али зе  сем ан ти ч еского  п ростран ства  и сп ы туем ы х  к о н 

трольной гр уп п ы  о бнаруж ивается , что  м аксим альное количество  зна

чимы х ценностн о-см ы словы х  образован и й  р асполагаю тся в  1-й и  4-й  

четвертях, т о  есть и х  реализац ия предп олагает  активную  ж изненную  

позицию , действован и е . П ри  это м  таки е  п он я ти я как  свобода, позна

ние, творчеств о , м атери альн ая обесп ечен н ость  вы зы ваю т тревогу . 

М ож но предп олож и ть , что  эти  см ы слов ы е уни в ерсали и  входят в зону 

н еопределенности , что  в сочетан ии  с  акти в н ой  п о зицией  субъекта  по 

зволяет р ассм атри в ать  д анны е ценности  в  качестве ведущ их стим улов 

р азвити я ли чн ости . О б ъ ект  «состояние н аркотич еского  опьянения» 

расп олагается  в 3 -й  четверти , т о  есть оп исы вается как состояние н е



благополучия и пассивности  при  этом  обладает крайним и значениями 
по обеим  ш калам . М аксим альное простран ственн ое удаление от  дру

гих  объектов сем антич еского  п ростран ства п озволяет сделать вы вод о 

том , что  дан н ое  образование не представляется для  испы туем ы х дан

ной  груп п ы  важ ны м  или интересны м , более того , м ож ет описы ваться 

как  анти -ценность, то  есть проти воречащ ая наиболее значим ы м  смы

словы м  ун иверсалиям , что  служ ит главны м  ф актором  наркоустойчи
вости  в д ан н ой  группе  и спы туем ы х.

П ри анализе сем антич еских простран ств обоих  эксперименталь

ны х и  контрольной  групп м ож но  обнаруж ить динам ику смыслового 

содерж ания ценностей  в п роцессе наркотизации. О б щ и е д ля  всех 

гр уп п  ц е н н о с т н ы е  обр а зо ва н и я  о б л а д а ю т  р а зл и ч н ы м  смы словы м  
содер ж а н и ем . Т ак ценность сем ьи в контрольной группе описы вает

ся как д аю щ ая ощ ущ ение субъективного  благополучия, близкая по 

см ы слу с так и м и  ц енностям и  как  друж ба, лю бовь, гармония. Таким 

образом , ц енность  сем ьи  м ож ет рассм атриваться как  значимая, за

даю щ ая один  из векторов личн остного  развити я. В о второй экспери

м ентальной  группе (потребители  наркотиков) ценность сем ьи декла

ри руется как зн ачим ая, однако  см ы словая нагрузка ее значительно 

отличается. В  сем антическом  простран стве объект «семья» распола
гается  в третьей  четверти и  оценивается как требую щ ий ответствен

ного  отнош ения, эм оционально негативны й. Такое полож ение в сис

тем е см ы слов дает  основание говори ть об  отверж ении данной  ценно

сти. Ф акт отверж ения ценности  сем ьи  у данной  группы  испы туемых 

объясняется несовм естим остью  ее реализац ии  с  потреблением  нарко

тич ески х  вещ еств. В  1-й группе (наркозависим ы е) ценность семьи 

т акж е декларируется  как од н а  из значим ы х, однако  в семантическом 

п ростран стве испы туем ы х дан н ой  группы  д анны й объект занимает 

п олож ени е во  второй  четверти простран ства и  описы вается как неиз

м енны й, стабильны й, не вы зы ваю щ ий интереса, при  этом  блокирую 

щ ий потен циальны е возм ож ности. Д ан ны й объект оказы вается про

ти вопоставлен  «состоянию  наркотического  опьянения», заним аю щ е

м у ц ентральную  п озицию  в созн ании  наркозависим ы х. П олученны е



данны е по зво л я ю т гово р и ть  о  то м , ч то  ц енность  сем ьи  о казы вается  

ф рустрированноЙ , н е  вп и сы в ается  в  нарком ан ски й  образ  ж изни , а  по 

том у  вы тесн я ется  н а  в торой  план.

Ц енность свободы , вы явленная как  од н а  из наиболее значим ы х  во 

всех трех  группах , такж е обладает разли чны м  см ы словы м  содерж ани

ем. В  контрольной  группе состояние свободы  описы вается как  пере

ж ивание силы , ответственности , больш и х  возм ож ностей, тревоги. Т а 

ким образом , понятие свободы  входи т у  испы туем ы х третьей  группы  в 

зону неопределенности , что  в сочетан ии  с активностью  и о тветствен
ностью  дает  п онятие  субъектности. В  груп п е  наркопотребителей пон я

тие свободы  описы вается сходны м  образом  и  связано с  категориям и  

ответственности и  позитивны ми эм оциональны м и переж иваниям и. 

Однако, в  отлич ие о т  контрольной группы , свобода в  созн ании  испы 

туем ы х дан н ой  группы  не п редполагает собствен ной  активности субъ 

екта. П он яти я а ктивности, силы , б ольш и х  возм ож ностей  у испы туем ы х 

данной группы  проти вопоставляю тся п редставлен ию  об  ответственно

сти, что  м ож ет свидетельствовать о б  инф антильной  ж изненной п ози 

ции. Н еобходим ость прини м ать н а  себя  ответственность за  собствен

ные действия блоки рует активность субъекта  в  дан н ой  сф ере ж изни, 

что препятствует реализац ии соответствую щ и х  ценностей. С остояние 

н аркотического опьянения д ает  п ереж ивание свободы  без ответствен

ности, п оэтом у  п редставляет н есом ненную  ценность.

В  п ерв ой  эксп ери м ен тальн ой  гр у п п е  (н аркозависим ы е) свобода  

определяется , п реж де всего, п о н я ти ем  и н тер еса  и риска. С м ы словая 

категория о тв етственности  у  наркозав и си м ы х  вообщ е отсутствует . 

Так, обращ аясь  к  тер м и н о ло ги и  Ф ром м а, м ож но говори ть о  том , что  

свобода у  здоровы х  лю дей  э то  «своб од а  для» , сво б о д а  нарком анов -  

« свобода от».
Ц ен н ость  здоровья, вы явленная в качестве одн ой  и з  наиболее 

значим ы х во  всех  тр ех  группах, так ж е об л адает  разли чн ы м  см ы сло

вы м содерж ан и ем . У  здоровы х лю дей  п онятие  здоровья описы вается 

в категори ях  субъекти в н ого  благоп олучи я и треб ует  от  субъекта  ак 

ти в н о сти  п о  его  п оддерж анию , ответствен н ого  отнош ения. В  группе



потребителей  н аркотич еских  вещ еств здоровье о казы вается  важ ны м 

д л я  обеспечения активной  ж изненной позиции, однако  не предпола

гает ответственности . К ром е того , категория здоровья связан а с нега

ти вн ы м и  эм оциональны м и переж иваниям и, ч то  м ож ет свидетельст

вовать о  ф рустрированн ости  дан н ой  ценности. В  группе наркозави

сим ы х рассм атриваем ое ценностное образование описы вается как 

даю щ ее си лу  и уверен ность. П о дан н ом у  ф актору этот объект в се

м анти ческом  простран стве оказы вается близок  к  объекту «состояние 

н аркотич еского  опьянения». О днако он  не вы зы вает интереса. Учи

ты вая, ч то  ц енность  здоровья в  поним ан ии наркозависим ы х пред

ставляется  н ереализуем ой  («нарком ан здоровы м  не бывает»), нарко

ти к  вы ступает единственны м  средством  поддерж ания нормального 

ф изического  состояния.

П о н я ти е  «д руж ба» в группе  наркозависим ы х  описы вается как 

н е  вы зы ваю щ ее и н тер еса  и  н е  н есущ ее в  себе потен циальны х воз

м ож н остей , в  отли ч и е  от  д ву х  др у ги х  групп , гд е  то  же понятие свя

зы в ается  с переж и в ан и ем  п озитивны х  эм оций  и  субъективны м  ощу

щ ени ем  б л агоп олучи я. П олучен н ы й  результат м ож ет бы ть объяснен 

тем  ф актом , ч то  в н арком анском  сообщ естве понятие друж бы  суще

ств ует  то л ько  ном инальн о , н а  сам ом  ж е деле отнош ения в рассмат
ри в аем ой  трупп е строятся  н а  основе взаим овы годы , что  исключает 

л и ч н остн ое  общ ение. П остроени е д руж еск и х  о тнош ений  вне нарко

м анской  группы  у  наркозависим ы х  затруднено, так  как преж ние со

ц иальн ы е свя зи  в п роцессе наркоп отреблен и я разруш аю тся , а  новые 

практи ч ески  не устан авли ваю тся вследствие несовм ести м ости  с нар

ко м ански м  образом  ж изни. Т аким  образом  ц енность  д руж бы  у  нар
козав и си м ы х  оказы вается  м алореали зуем ой  и н е  вы ступ ает движ у

щ и м  м отивом  в поведении.

Т аки м  образом , в  результате исследования бы ло вы явлено, что 

о б щ е ч ело веч еск и е  ц е н н о с т и , д ек ла р и р уем ы е  в  н аркосообщ ест ве, 

л и б о  т е р я ю т  сво й  м о т и во о б р а зую щ и й  п о т е н ц и а л , перест аю т  

бы т ь р е а л ь н ы м и  п о б у д и т е л я м и  п о вед ен и я  и  о ст а ю т ся  т олько  

п р и зн а ва ем ы м и , н о  н е  р е а л и зу е м ы м и , л и б о  о н и  н а д е ля ю т с я  здесь



с о в е р ш е н н о  д р уги м  см ы с л о м , ч т о  д ел а е т  и х  с о в м е с т и м ы м и  с  н а р 

ко м а н с к и м  обр а зо м  ж и зн и .

Д ля п ров ерки  гипотезы  о  т о м , ч то  состоян и е  н аркотич еского  о п ь

янения в  п роц ессе  наркоти зац и и  становится вед ущ ей  ценностью , бы л 

проведен кластерн ы й  анализ результатов . М етод  к ластерного  ан али за  

реш ает зад ач у  построен и я класси ф икации , разделен и я и сходного  

множ ества объектов н а  группы . О н  п редставляет собой  процедуру 

упорядочивани я объек тов в сравн и тельн о  од н ород н ы е к лассы  н а  ос

нове попарного  сравн ен ия эти х  об ъ екто в  по  и зм еренны м  критериям . 

Результаты  кластерного  ан али за  п редставлен ы  н а  д ендрограм м ах.

Н а  д ендрограм м е контрольной  гр уп п ы  м ож н о  ви деть  образов а

ние трех  кластеров объектов, к оторы е соотв етств ую т трем  группам  

ценностей, об ладаю щ их д л я  и сп ы туем ы х  сходн ы м  см ы словы м  со 

держ анием .
В  п ервы й кластер  объеди н яю тся таки е  объекты  как «сем ья» , 

«друзья», «лю бовь» , которы е м ож н о  объеди н и ть  п од  общ им  назван и 

ем -  и н тим но-личностны е отнош ения.

В то р о й  к л астер  о б ъ ед и н я ет  об ъ ек ты  «у вер ен н о сть  в  себе» , 

« гарм ония» , « здо р о в ье»  и  м о ж ет  б ы т ь  н азван  «су б ъ ек ти в н о е  б л а го 

получие».

В  трети й  кластер  вх о д я т  так и е  объекты  как  «творчество» , «по

знание», «м атериальная обеспеченность» , «свобода» , которы е м ож но  

объединить п од  н азванием  «личн ая состоятельность» .

Т аким  образом , в  ценностн о-см ы словой  сф ере  п редставителей  

контрольной группы  м ож н о  вы делить  тр и  группы  близких  по смыслу, 

связан ны х м еж д у  собой  ценностны х  об разований . П ри этом  состоя

ние наркоти ч еск ого  опьянения н е  оказы вается  вклю ч енны м  ни в один 

из эти х  к лассов  объектов и  н е  обн аруж и вает значим ы х  смы словы х 

связей с  ним и . П олученны й результат  у казы вает  н а  то , что  ценность 

состояния наркотич еского  опьянения не является  значим ой  в стр у к 

туре  цен н остн о-см ы слов ы х  образован и й  для представителей  ко н 

тр о л ьн о й  группы .



П ри  анализе д ендрограм м ы  второй  экспери м ен тальной  группы 

нуж н о отм етить, что  понятие «состояние н аркотич еского  опьянении» 

образует первичны й кластер  с  ц енностью  «развлечение». Т о  есть эти 

д в а  понятия оказы ваю тся неразры вно связан ны м и в  созн ании  нарко- 

потребителей. П ри этом  м ож но  вы делить ещ е к ак  м иним ум  две  груп

п ы  ц енностны х образований , связан ны х м еж ду собой.
Одну  группу составляю т так и е  понятия к ак  «работа», «творчест

во», «свобода», которая м ож ет бы ть объеди н ен а  общ им  понятием  -  

сам ореализация.

В торую  группу  составляю т ценности  «признание», «благополу

чие», «друж ба», «уверен ность в  себе», которая м ож ет бы ть  объедине

н а  п од  общ им  понятием  — б лагополучие.

Э ти  д в е  независим ы х груп п ы  ценностны х образований оказыва

ю тся несвязан ны м и в  созн ании  испы туем ы х с  потреблением  наркоти

ческих вещ еств. Б олее того , н арком анский  образ ж изни препятствует 

их реализац ии , что  м ож ет вы зы вать  ценностны й конф ликт. По всей 

вероятности, им енно возникновецце. данного  ценностного конфликта 

заставляет исп ы туем ы х  кон тролировать потребление наркотиков и 

препятствует ф орм ированию  неркозависим ости.



Н а д ен д р о гр ам м е 1-й эксп ери м ен тальн ой  группы  м ож но  ви деть, 

что ц енность  состояния н аркоти ч еского  опьянения объединяется в 

п ервичны й кластер  с ц енностью  разв лечен и я и образует  вторичны й 

кластер  с так и м и  пон яти ям и  как  свобода , насы щ ен н ость  ж изни, м ате

риальное благоп олучи е . Д ан н ое  объединен ие  ц енностны х  об разова

ний состав ляет  ядро  ц енностно-см ы словой  систем ы  ли чн ости  и слу 

ж ит о сн ов ой  см ы слообразования . П ри  это м  оставш и еся ценности (се

мья, друж ба , здоров ье) не объеди н яю тся в  кластеры , т о  есть являю тся 
разрозн ен н ы м и  и  не м огут служ и ть  альтерн ати вой  нарком анском у 

образу  ж и зн и . К ром е того , п еречи слен н ы е ценности  в д ан н ой  группе 

носят деф и ц и тар н ы й  характер , то  есть, с  то ч ки  зрен ия испы туем ы х, 

не м о гу т  бы ть р еализованы  в ж изни , ч то  ли ш ает  их  побуж даю щ ей, 

м оти вац и он н ой  силы . Таким  образом , м ож но  говори ть о  том , что  

ц енность  наркоти ч еск ого  опьянения в сем антическом  простран стве 

исп ы туем ы х  д ан н ой  группы  зан и м ает центральное п олож ени е и  во 

м н огом  о п ред еляет  см ы словую  нагруж ен н ость  други х  ц енностно

см ы слов ы х  об разований .



Д ля вы явления статистической  д остоверности  полученны х ре

зультатов бы л  вы делен  набор ценностно-см ы словы х образований 

и денти чны х д л я  эксп ери м ен тальной  и  контрольной групп. В этот 

список  вош ли  таки е  объекты  как  «свобода», «материальное благопо

лучие» , «здоровье» , «друж ба», «семья». С равнив кластерны е расстоя
ния д ан н ы х  объектов с объектом  «состояние наркотического опьяне

ния» с  п ом ощ ью  t-критерия, видим , что  данны е расстояния в  экспе

ри м ентальн ой  группе статистически  достоверно больш е чем те же 

расстояния в контрольной  группе для объектов «свобода» 

(р= 0.001< 0.05), «м атериальное благополучие» (р=0.018<0.05), «друж

ба»  (р= 0.015< 0.05). Д ля об ъ екта  «здоровье» вы является различие на 

уровн е  тен ден ц и и  (р=0.09<0.1).
П олученны й результат подтверж дает результаты  кластерного ана

лиза. Ц енность «состояния наркотического опьянения» оказывается 

значим о связанной по см ы слу с д ругим и  ценностям и у  представителей 

экспери м ен тальной  группы  и несвязанной в контрольной группе.



Выводы:
1. В  п роцессе н аркотизации  в ц енностно-см ы словой  сф ере л и ч 

ности  ф орм ируется  н ов ообразован ие, п р иобретаю щ ее статус  ц ен н о 

сти -  стрем ление  к  состоянию  наркотич еского  опьянения.

2. В  результате  ф орм и ров ан и я дом и н и рую щ ей  ценности , подчи 

няю щ ей  себе  все остальны е, ц енностно-см ы словая  си стем а в процессе 

наркотизации  упрощ ается, стан ов и тся более  скудн ой , м енее ди ф ф е

ренцированной.

3. Д и нам и ка  ценностн о-см ы словой  сф еры  в  п роцессе наркоти за

ции вы раж ается не то л ьк о  в ум ен ьш ен и и  коли чества  ц енностны х  о б 

разований, но  и в качественном  и зм енении  см ы словой  нагрузки  ц ен

ностей.

4. В  ценностн о-см ы словой  сф ере ли чн ости  п отребителей  н арко

тиков состояние нарк оти ч еского  опьянения вы ступ ает  в ро л и  ц ен н о 

сти-средства, то  есть служ ит сп особом  реали зац и и  д руги х  ценностей. 

У  наркозависим ы х состоян и е  наркотич еского  опьянения вы ступает в 

качестве д ом и н и рую щ ей  ценности , подчи н яю щ ей  себе все другие, 

что п озволяет  описы вать  н ар ком ан ское  поведен и е  как  сам оценную , 

сам овоспрои зводящ ую ся активность,

С лож ность втори чн ой  проф и лакти ки  н арком ании  состоит, н а  н аш  

взгляд, в  то м , что  преодолен и е  н аркотич еской  зависим ости  возм ож но 

только  при  наличи и  «обратной»  дин ам и ки  ценностно-см ы словой  

сф еры  ли чн ости , заклю ч аю щ ей ся в разверты вани и  систем ы  см ы слов, 

повы ш ен ии зн ачи м ости  цен н остей , п роти воречащ их нарком анском у 

образу ж изни . О днако, как  показы ваю т исследования, принятие и  ос

воение ценностей у  наркозависим ы х не является динам ическим  процес

сом, их  интернализация «застревает» н а  этапе узнавания [6]. К ак  уже 

отмечалось, ценность вы полняет в самосознании защ итную  функцию , 

ограж дая человека  от  то й  инф ормации, которая угрож ает целостности 

его Я . Н аличие ценности  состояния наркотического опьянения делает 

человека закры ты м  для «опасной» инф ормации, для  д иалога с окру

ж аю щ им и лю дьм и, н е  вклю ченны м и в  нарком анскую  субкультуру (не



разделяю щ им и данную  систему ценностей), в котором  и формирую тся 

ины е ценности.

В торая п роблем а состоит в том , что при  обнаруж ении  в ценност

н о-см ы словой  сф ере образований, способны х составить конкуренцию  

ценности  состояния наркотического  опьянения, неизбеж но возникает 

ситуац ия ценностного  конф ликта, которая переж ивается крайне тя

ж ело и описы вается как «экзистенц иальны й вакуум », «потеря смысла 

ж изни». П ри  этом  способ  бы строго  «разреш ения» такого  конфликта 

нарком ану хорош о известен , что делает «соблазн возм ож ности» [13] 

практически  непреодолим ы м.

П рограм м а реадаптации  наркозависим ы х, находящ ихся в  состоя
нии  рем иссии , которая создан а  сотрудникам и психологического фа

культета С ам Г У  [10], м ож ет в больш ой степени способствовать воз

н икновению  обратной  динам ики  ценностно-см ы словой сф еры  лично

сти наркозависим ы х. О на н аправлена н а  восстановлени е в  сознании 

наркозависим ы х см ы слового  содерж ания социально значим ы х ценно

стей, таки х  как  семья, здоровы е меж личн остны е отнош ения, эконо

м и ческая независим ость и  т .п . Работа, направленная н а  построение 
новой систем ы  ценностей, способствует созданию  внутренней  систе

м ы  сам оподдерж ки  личн ости, ф орм ированию  адекватного  самоотно- 

ш ения, что  служ ит главны м  ф актором  наркоустойчивости  личности. 

Д ан ная п рограм м а н аправлена на развити е субъектности  как способ

ности  сам остоятельного , ответственного  целеполагания, и  саморег- 

лам ентаци и  (П рилож ение).

П ерви чная проф и лактика н арком ании  такж е оказы вается мало

эф ф ективной  вне обращ ения к  ценностно-см ы словой сф ере личности 

подростков и молодеж и. О бучение алгоритм ам  д ействий  в  тех  или 

ины х ситуац иях оказы вается бесполезны м  без развити я собственной 

вн утренней  систем ы  координат. Т олько  наличи е систем ы  внутренних 

оц ен ок  себя и  своего  п оведен ия делает  человека устойч ивы м  в  ситуа

ц ии  неопределенности , позволяет ему действовать п од  собственную  

ответственность. О днако нуж но отм етить, что  ф орм ирование ценно

стно-см ы словой  сф еры  прои сходи т не за счет простого  усвоения



вн еш н и х  п о  отнош ению  к суб ъ екту  ценностей , а  в  ходе ли чн остной  

активности  сам ого  ч елов ека  в  п роц ессе  ди алога  с миром . Ц елен а

правлен ное ф орм и ров ан и е  «п равильны х» ц енностей  оказы вается м а

ло  эф ф екти вн ы м , а  часто  -  п росто  невозм ож ны м . П оэтом у, при  разр а 

ботке проф и лакти чески х  програм м , следует уделять  больш ее вн им а

ние развити ю  сам остоятельн ой  активности , о тв етственности , способ

ности к  сам одетерм инации  и  осозн анном у  вы бору.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И сследован и я нарком ан и и  и други х  ви дов негати вн ой  зависим о

сти  не тер я ю т  своей  актуальн ости  в теч ен и е  нескольки х  последних 

лет . В  р ам ках  п сихологии , м едицины , педагогики , со ц и ологи и  изу

чаю тся разли чн ы е аспекты  и  у слови я расп ростран ен и я нарком ании  и 

р азр аб аты ваю тся  м етоды  ее  п роф и лактики . В и зучении  д ан н о й  про

блем ы  осо б о  п ри сталь н ое  в н и м ан и е  уделяется  исследован и ю  подро

сткового  и  ю н ош еского  возраста, как  наи более  опасного  с точ ки  зре

н ия нарк оти ч еской  контам инац ии , а  так  ж е сем ей н ы х  предпосы лок 

н арком ании . П ри этом  воп росы  д и н ам и ки  ли чн ости  зависимого, 

э волю ц и и  его  разли чн ы х  пси хологи ч ески х  характеристи к  исследу

ю тся в  б ольш ей  степ ен и  с то ч ки  зрен ия и х  констатац ии . В исследо

ван иях 70 -90х  год ов  прош лого  столети я говори лось  о личностном  

р егрессе  н арком ан ов и  алкоголи ков , сни ж ен и и  их  ц енностного  ста

т у са  и  соц и альн ой  активности , н а  чем  строилось  больш инство  про

ф илакти чески х , в п ервую  очередь , а гитаци онны х , програм м . Однако 

в связи  с и зм ен ен и ям и  в о б щ ественном  созн ании  и отнош ении  к нар

ком ании , р езультаты  прош лы х  исследован и й  тр еб у ю т  пересм отра и 

новы х  обсуж дений .

П роведенн ое и сследование показы вает, ч то  поним ан ие психоло

гической  сущ ности  н аркотич еской  зависим ости , а  т акж е эффективная 

проф и лактическая работа  в  дан н ой  области  невозм ож ны  без обращ е

ния к  ценностно-см ы словой  сф ере личн ости. В ы явлени е особенно
стей  дин ам и к и  ценностно-см ы словой  сф еры  ли чн ости  в  процессе 

наркотизации  дает  нам  представлен ие о п сихологич еских м еханизмах 

ф орм ирования н аркотической  зависим ости . В  состоянии  наркотиче

ского  опьянения человек  не п росто  п олучает уд овлетворение физио

л огической  п отребности  в  наркотике, но  и  реализует ведущ ие лично

стн ы е ценности , которы е оказы ваю тся блоки рованны м и в  реальности. 

Т ак  состояние н аркотич еского  опьянения становится важ нейш им  ус

лови ем  реализац ии  ведущ их ценностей  личн ости. Т е  ценностно

см ы словы е образования, которы е вступаю т в п роти воречи е с нарко



м анским  образом  ж изни , л и б о  тер я ю т  д л я  ч елов ека  зн ачим ость , ли б о  
наделяю тся в  его  с озн ан и и  д р у ги м  смы слом.

В ы явлен н ы е особен н ости  д и н ам и ки  ц енностно-см ы словой  сф еры  
личн ости в  п роцессе наркоти зац и и  зад аю т о сновны е цели, которы е 

долж ны  реш аться  в рам ках  п рограм м  проф и лактики  нарком ании. 

П рограм м ы  втори чн ой  проф и лакти ки  н аркотич еской  зависим ости , 

таким  образом , д олж н ы  вклю ч ать  р аб о ту  по  восстановлени ю  м оти в о

образую щ его и  см ы слообразую щ его  п отен ц и ала  соц и альн о  значим ы х 

ценностей, развити ю  субъектности  ли чн ости  как  способн ости  к  сам о
стоятельном у ц елеполаганию  и сам ореглам ен тации .
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Технология формирования навыков социальной адаптации 
наркозависимых, находящихся в ремиссии

С оциальная адап тац и я человека, у п отреблявш его  наркотики, 

представляет собой  ц елы й  ком п лекс  задач, к оторы е ем у  н еобходим о 

реш ать. В р яд е  случаев д л я  то го , чтобы  реш ить эти  задачи , н еобходи 

мо «начать ж и зн ь  сн ачала» , перестраи в ая  свой  ставш ий п ривы ч ны м  

сценарий поведен ия. О днако о ч ен ь  часто  склады вается так , н ар ко п о т

ребители оказы ваю т скры тое и ли  яв н о е  сопроти вление реаб и ли тац и 

онному п роцессу , основой  которого  м ож ет яв ляться как о тсутстви е 

внутри ли чн ости  м олодого  ч ел о в ека  об р аза  б лагополучной  персп ек 

тивы  своей  д альн ей ш ей  ж изни, та к  и главенствую т и нф антильны е у с 

тановки ти п а  «М не н е  надо ни ч его  делать , все сам о собой» и ли  «О т 

меня ничего  не зависит»  и  т.д . С  др у го й  стороны , ф орм ирование  ак 

тивной ж изненной  позиции  и  восстан овлен и е  разруш енной  за  врем я 

наркотизации си стем ы  ц енностей  возм ож н о  только  при  услови и  у ста

новления н ов ы х  социальны х  связей , зн ачи м ы х  о тнош ений  с другим и  
лю дьми, дем он стри рую щ и м и  альтернативны й, ненарком анский , со 

циально эф ф ективны й стиль  п оведен ия. П сихолог, консультант , в е 

дущ ий трен и н говы х  п рограм м  свои м  п о веден ием , откры ты м  вы раж е

нием свои х м нений  и  чувств м ож ет п ом очь наркозави си м ы м  лю дям  

изменить сво й  взгляд  н а  будущ ее, при обрести  активную  п озицию  по 

отнош ению  к своей  жизни.

В п роцессе теоретических  и практи ч ески х  исследован и й  м ы  
смогли вы делить основны е ф акторы  у спеш н ой  социальной  реад ап та

ции наркозависим ы х:

1. У становка н а  сотруднич ество

2. О риентация в  простран стве  социальны х  отнош ений

3. К ритичность

4. С трессоустой чивость (она  вклю ч ает в  себя 2 аспекта: а) от- 

реагирован ие н акопивш ихся чувств и эм оций; б ) обучение навы кам



п реодоления ж и зненны х трудностей , развити е защ итны х м еханизмов, 

адекватности  поведения)

5. П ри н яти е  своего  п рош лого  (м ы  имеем  в ви ду п ринятие про

ш лого  им ен н о  как  прош лого , т.е. отрезка ж изни, возврат к  которому 
невозм ож ен  и  н е  нужен).

Таким образом , целью  комплексной программы  социальной адап

тации наркозависмы х, долж но стать ф ормирование их готовности жить 

в  новы х условиях, обеспечиваю щ ей бы строе вклю чение в  новую  соци

альную  среду и  деятельность в  ней без избыточного травмирующего 
напряжения. В  реш ени и этой задачи долж ны  участвовать все элементы 

системы , в которую  вклю чен человек, и  в первую  очередь, семья.

П рактический  асп ект работы  с наркозависим ы м  состоит в работе 

с  систем ой  его  вн еш них и  вн утренних отнош ений. Рассм атривая лич

ность как  систем у отнош ений, м ож но  вы делить  относи тельно авто

н ом ны е сф еры , которы е класси ф ицирую тся по известны м  и  понятным 

признакам : м еж личн остны е (за  исклю чени ем  сем ейны х), семейные, 

производственны е, социально -  ролевы е и  сам оотнош ение.

П рограм м а работы  с наркозависим ы м и , н аходящ им ися в  ремис

сии , состоит и з  четы рех  основы х блоков, согласно приведенны м  вы

ш е подсистем ам  о тнош ений  л и чн ости  и долж н а бы ть  д оп олн ен а  заня

тиям и , направленны м и н а  знаком ство , ф орм ирование м отивации на 

групповую  работу , создани е в  группе рабочей  атм осф еры  и т.д . С  ме

тодам и  и м етодикам и , которы е м огут бы ть вклю чены  в эти  занятия

ми, м ож но ознаком и ться, наприм ер, в м онограф ии  «П рофилактика 

наркотизм а: теория и практика» под  ред. С .В . Б ерезина, К .С . Лисецко- 

го, изд-во  «П ерспектива» , 2005 г.

П орядок  проведен ия зан яти й , возм ож ны е дополнения или ис

клю чения тем  или  упраж нен ий  будут зависеть о т  организационны х 

услови й , особенностей  группы  и ее  участн иков, а  так  ж е от  возмож

ностей  и  п редставлен ий  о  работе  самого ведущ его  (ведущ их). Н а за
нятия м ож но  п риглаш ать специалистов по  ю ридическим  и экономи

чески воп росам , трудоустрой ству  и  тщ . Э то  позволит повы сить эф 

ф ективность зан яти й  за  счет ком плексн ого  подхода к  р еш ени ю  про



блемы  нарком ан и и  как  в каж дом  кон кретном  случае, так  и  в  ц елом  н а  

уровне общ ества.

Программа формирования социальных навыков

Блок «Семейные отношения»
Занятие 1.

Цель: Знаком ство  человека  с его  п рав ам и  и обязанностям и  в  ас 

пекте сем ей н ы х  о тнош ений .

Материал: д оска , м ел  (ватм ан , маркер)

Основные понятия:
-  Семья

-  Право

-  Обязанность

-  Правовое отнош ение 

План:
Д искуссия н а  тем у  актуальн ости  обсуж даем ой  проблем ы . М н е

ние участн иков п о  этом у  поводу. Д и скуссия м ож ет п роводи ться с по 

мощ ью с ледую щ их воп росов:

-  Н а  чт о т ы им ееш ь право  в  своей  сем ье?

-  К о м у и  чем т ы  обязан?

-  К акие  п рава  ест ь у  т воих  член ов сем ьи?

-  К акие  законы  т ы ввел бы  в своей  сем ье?

-  Что делат ь, если  нет  сем ьи?

-  К уд а  м о ж н о  пойт и, если  нет  сем ьи?

-  К ак защ ит ит ься  от  сем ьи?

-  К аково  т вое  з акон н ое  м ест о  в т воей  сем ье?

-  Н а  чт о т ы  м ож еш ь рассчит ы ват ь со  ст орон ы  член ов сем ьи?

-  Н а  ч т о он и  м о гут  рассчит ы ват ь с  т воей  ст ороны ?

О сновной  ход  занятия.
Заклю чительная часть : закреплени е приобретен ны х  знаний , у м е

ний и навы ков. Р аб о та  с актуальны м и чувствам и . Т аким и чувствам и



м огут бы ть агрессия, истери ка, обида, у ход  и  т .д . С  каж ды м  из со

стояний  н еобходим о работать  индивидуально, у деляя вн им ание не 
тольк о  д ан н о й  ситуации, но и  особенностям  поведен ия участн ика в 

ж изни  вне группы .

М е то д и ч ес к о е  об есп еч ен и е  вед у щ его : сем ейны й кодекс, Кон

ституция РФ , Д екларация прав ч еловека, Д екларация прав ребенка.

Х од  з а н я т и я :

Занятие проводи тся в  ф орм е м озгового  ш турм а на тем у  «Воз

м ож ны е проблем ы , возникаю щ ие в  сем ье по поводу м оих прав и  обя
занностей. П ути  их  реш ения».

Н а  зак лю ч ительном  этапе  всего  зан яти я необходим о закрепление 

п риобретен ны х знаний, ум ений , навы ков, что  м ож ет бы ть сделано в 

ви де составления небольш ой  пам ятки  «С вод  законов м оей семьи», в 

которой подробно стои т описать ю ридич еские права и  обязанности 

каж дого  ее  члена.

Заклю чительная ф раза в едущ его  м ож ет б ы ть п рим ерно  такой:

«С ейчас у  нас с  В ам и  сост оялся р азговор , в  х о д е  кот орого  каж 

д ы й  и з вас у зн а л  о  сущ ест вовании возм ож ност и бы т ь не т олько  на

казан н ы м  государст вом , но  и т акж е бы т ь защ ищ ен ны м  с его помо

щью. К а к  вы см огли  увидет ь, защ ит а иногда  бы вает  необходим а  

д аж е в  сем ейны х от нош ениях, во м н о ги х  спорны х вопросах, реш ение  

кот оры х находит ся в  ком пет енции закона. О днако вам  следует  по
нимат ь, чт о вы бор ост ает ся за  вам и: знат ь эт и права  или пользо

ват ься  ими? П опы т авш ись сегод ня  р еш ит ь пост авленную  вам и про

блему, предлагая м н ож ест во  реш ений , вы  см огли  увидет ь, чт о глав

н ое реш ен и е  д ейст вит ельно сущ ест вует , и  чт о его  м о ж н о  вопло

т ит ь и в  р еа льн о й  ж изни».

П р и л о ж е н и е . П редлож им  перечень возм ож ны х проблем , кото

ры е м огут стать предм етом  обсуж дения н а  таком  занятии:

-  Б ратья и сестры  л и ш аю т м ен я ж илищ ной площ ади.

-  С ем ья продолж ает приобщ ать м еня к  употреблению  или  рас

простран ен ию , а я  н е  х очу вн овь «попадать».



-  Я  о тказы ваю сь ж ить в своей  сем ье (н априм ер , появление не

родного  родителя , н е  прини м аю щ его  м еня, алкоголи зм  м оих роди те

лей И Т.Д.).

-  У  м еня нет  сем ьи.

-  В опрос н аследства.

Занятие 2.

Ц е л ь : О созн ан и е  особен н остей  взаим оотн ош ений  в  сем ье как 

экономической структуре

Материал: блокн оты , ручки

Основные понятия:
-  С ем ейны й бю дж ет

-  Б ы товая ф ун кц и я сем ьи

-  И ж дивенчество

-  Э коном ич еская  независим ость

План:
1. Д и скуссия по п роблем е экон ом и ческой  зависим ости  о т  семьи. 

Д искуссия м ож ет п роводи ться  по  следую щ им  вопросам:

-  К а к  я  п ом огаю  своей  сем ье?

-  К о м у  и сколько  я  д олж ен?

-  К акое  м ест о  я  за н и м а ю  в  сем ейн ы х р а схо д а х  и доходах?

-  К акое  зн ачение  д ен ьги  им ею т  в м о ем  общ ен ии  с  сем ьей?

2. О сновная часть.

3. Заклю чение. Р езультатом  зан яти я д олж н о  стать закреплени е 

установки н а  экон ом и ческую  авто н о м и ю  в  сем ье. М ы  предполагаем  

здесь то , что , являясь членом  сем ьи , ю н о ш а  м ож ет ли б о  напрям ую  

участвовать в  д оходах  сем ьи, зарабаты вая деньги  и обеспечивая свое 
сущ ествование, либо , не и м ея возм ож н ости  работать , вы полняет ра

боту по дому.

Методическое обеспечение ведущего: сем ей н ы й  кодекс, К о н 

ституция Р Ф , Д екларация прав человека, Д екларац и я прав ребенка.



Ход занятия:
Занятие проводи тся в ф орм е игры  «С ем ейны й пирог» . Группе 

п редставляется возм ож ность разработать  критерии  деления семейно

го пирога. Ж елательно, чтобы  количество критериев бы ло не ограни

чено, однако  каж ды й и з  критериев бы л объясним  и реален.

В ариантом  работы  м ож ет бы ть коррекция инф антильны х устано

вок  ти п а  «Родители  долж ны  м ен я обеспечивать» , «Я  не долж ен  рабо

тать»  и  т.д . у участн иков. А ктуализация установок  возм ож на в  ситуа

ции  ведени я трени нга, а  такж е в специально созданн ы х  для этого ус

лови ях  т и п а  р олевой  игры.

Ролевая игра  представляет собой  набор  ролей и правил, соблюде

н ие которы х позволяет отследить основны е тенденц ии  в поведении 

участников.

Ч то  касается прим енен ия ролевой  игры  в целях работы  с уста

новкам и , т о  в д анном  случае р аб о та  в озм ож на п о  следую щ им  этапам:

В ы явлени е когнитивного  ком понента установки: формулирова
ния установки  в  ви де вы сказы вания ти п а  « Я  д о л ж е н ...» , «Я  всегда...»  

или «Я  н и к о гд а ...»  и т.д.

В ы явлени е эм оционального  ком понента установки , работа  с чув

ствам и, возникаю щ им и при  актуализации  установки.

В ы явлени е поведен ческого  ком понента установки : работа с си

туаци ей , в  которой проявляется установка, и ф орм ой  ее реализации.

Р езу ль тато м  р аб оты  со  всем и  3 ком п он ен там и  яв ляется  выход 

н а  ж и зн ен н ы й  сц ен ари й , ти п и ч н ы е п си х ологи ч ески е  игры  и  м ани

пуляц ии.

Р оли  в игре: о тец  и  сы н . В ы бираю тся 3 и сполни теля роли  сына. 

С ю ж ет игры  м ож ет заклю чаться в следую щ ем : сы н  (17 лет) употреб

лял  н аркотики  около года, прош ел реабилитаци онны й курс и  вечером 

разговаривает с отцом  по  поводу дальнейш ей  ж изни. Каж дому из 

«сы новей» даю тся р азн ы е установки, наприм ер:

1. «Д о 18 лет я  м огу  н е  работать»
2. «Зав тра  п ойду искать работу»



3. « Е сл и  ч то -то  предлож ат стоящ ее, пой ду  н а  р аботу , а  т ак  -  б у 

ду  отды хать»

Задача «отца»  -  п онять  установки  каж дого  и з  сы н овей , попы тать

ся договориться  с «сы н ом », отследи ть  сво е  о тнош ение к  «сы н у» в  к а

ждом из случаев.

Р езу ль тато м  зан яти я  д о л ж н о  стат ь  о созн ан и е  участн и к ам и  н е

обходим ости  э к о н о м и ч еск о го  у ч асти я  в  ж и зн и  сем ьи , сво и х  в о з 

м ож ностей  под о б н о го  у ч асти я  (б ы т о вы е  об язан н о сти , обу ч ен и е , р а 

бота и т .д .).

З а н я т и е  3 .

Ц е л ь : повы ш ен ие ценности  сем ьи  в  созн ании  человека  

О с н о в н ы е  п о н я т и я :

-  Семья

-  М ораль

-  Н орм а

-  Ц енность

-  Ц енность сем ьи

М ето д и ч еско е  о б есп еч ен и е  в ед у щ его : Д екларация прав человека  

П л а н :

1. Д и скуссия по  проблем е, которая м ож ет п роводи ться с  по м о 

щью вопросов:

-  К акая  м ораль  правильная, а  к акая -  нет ?

-  К о м у принадлеж ит  м о я  м ораль?

-  Я  дост оин  с ем ьи  или  нет ?

-  К ак м н е  ж ит ь без сем ьи и  к ак  сем ье  ж ит ь без м ен я?

-  Что т акое сем ейн ое  счаст ье?

-  К т о м н е  сказал, чт о хорош о, а  чт о -  п лохо?

-  Д о ст о и н  л и  я  лю б ви  и уваж ения  сво и х  р од ст вен н иков?

-  У важ аю  л и  я  своих  род ст вен н иков?

-  Что т акое  ж изнь  «по  пра вш а м » ?

-  П о  чьим  «правилам » я  ж иву?

2. О сновная часть.



3. Заклю чение. Результат работы  п редполагает п ринятие подро

стком  сем ьи как  ценности, ф орм ирование у становки  н а  вн утрисем ей

ное сотрудничество.

Ход занятия:
Зан яти е  проводи тся в ф орм е трени нга, в основу которого  поло

ж ен п ринц ип  построен ия сем ейной скульптуры . У частни ки , сначала 

по кругу, о п исы ваю т образ идеальной  семьи, в которой  все д руг друга 

поним аю т, возм ож но, указы ваю т основны е ф ункци и членов семьи, 

п одчеркивая и х  значение д ля всей семьи.

Затем  группа предлагает список из 5 -  10 ценностей  семьи, кото

ры е будут располож ены  в порядке их значим ости . Ц енности  записы

ваю тся ведущ им  н а  ватм ане и  обсуж даю тся.

Затем  -  группа д елится на 3 -  4 п одгруппы , каж дая из которых 

вы бирает свою  ценность и «строит» ее образ, групповую  скульптуру 

(ж елательно, чтобы  в  ее построен ии  участвовали  все участники). В 

процессе вы полнения задани я ведущ ий м ож ет обращ ать внимание 

участн иков н а  их особенности  взаим одействия д руг с другом , а также 

представлен ия, исходя из которы х они  «строят» свои  скульптуры . Это 

возм ож но с пом ощ ью  уточняю щ их, проясняю щ их вопросов, а также с 

пом ощ ью  поощ рен ий  иниц иативы  и  творческих идей у участников. 

Таким  образом , мы получаем  несколько  скульптур сем ейны х ценно

стей, каж дая из которы х м ож ет д вигаться, говорить, звучать и  т.д. 

В аж но, чтобы  участн ики  м огли  показать значение каж дой  ценности в 

ж изни членов семьи.

Н а следую щ ем  этапе возм ож но построен ие общ ей  скульптуры 

сем ейны х ценностей, которая, в конечном  счете, долж н а стать 

скульптурой  ценности сем ьи. В аж но, чтобы  все «ценности», находясь 

в  одн ой  скульптуре, смогли найти точ ки  соприкосновения, «ужиться» 

вместе.

З аклю чение м ож ет п роводи ться с пом ощ ью  воп роса «К ак  соче

тать свою  систем у ц енностей  и  ценности  сем ьи?», ф иксируется вни

мание участн иков группы  н а  более эф ф ективны х способах , отмеча

ю тся п о пы тки  к н ахож дению  путей взаим одействия.



П рим ерам и  сем ей н ы х  ц енностей  м о гу т  бы ть:

-  Л ю б овь

-  П он им ан ие

-  С ем ейн ое  счаст ье

-  Д о вер и е

-  В заим оуваж ен ие

-  Ж и зн ь  и  т .д.

З а н я т и е  4 .

Ц е л ь : осозн ание своего  отн ош ен и я к  членам  сем ьи и к  сем ье в 

целом

О с н о в н ы е  п о н я т и я :

-  С ем ейны е отнош ения

-  Ч увства

-  Э м оц иональная б ли зость

-  П ереж ивания

-  К онф ли кт

-  Э м оц иональны е р еакц и и  (агрессия, протест , д епрессия и  т .д .)  

М ето д и ч еск о е  о б есп еч ен и е  в ед у щ его : М ето д и к а  «Р исунок  се 

мьи», «К инетический  р и сун ок  сем ьи»

П л а н :
1. В ступи тельная часть , которая м ож ет проводи ться  с  пом ощ ью  

вопросов:

-  Чем от личаю т ся сем ейн ы е от н ош ения  от  от н ош ений  с  

друзьями?

-  З ачем  м н е  сем ья?

-  Ч ему о н а  м ен я  научила?

-  Ч ему о н а  м ож ет  м ен я  н аучит ь?

-  Что м ен я  пугает  в сем ье?  Что обн адеж ивает ?

-  Р аздраж аю т  л и  м ен я  м о и  ро д ст вен н и ки ?  К о гда?  П очем у?

-  Будут ли  меня любить так же. как и  до потребления?

-  Как м не себя вести с родителями?

-  Чего мне хочется от родителей?



-  Что мне дает м оя семья?

-  Что я  даю ей?

-  М огут  л и  м ои родит ели мне доверять?
-  К ак восстановить доверие со стороны родственников?

2. О сновная ч асть , которая  проводи тся с пом ощ ью  м етодики  «Ри

сунок сем ьи» или  «К инетический  р и сунок  семьи»

3, Заклю чен и е , задачей  которого  яв ляется  отреагирование 

чувств , в озн и кш и х  в  каж дом  случае , при  работе  с  каж ды м  рисунком . 

Заклю чен и е  возм ож н о  с пом ощ ью , наприм ер, так и х  слов: «К ак вы  

поняли, сем ья  — эт о  дейст вит ельно  ваш и  близкие лю ди, кот оры е  

гот овы  п рин ят ь вас наст олько , насколько  вы эт о  им  позволит е. Те 

чувст ва, кот оры е во зн и кли  сегод ня  у  вас -  он и  н е  случайны , они, 

возм ож но, м н о го е  п р ояснили  ва м  о ваш их от н ош ениях  к  каж дом у  

ч лен у  ваш ей  семьи, и в  т ом  числе, к  са м о м у  себе. П оэт ом у, возвра
т ивш ись в  семью , пост арайт есь  оцен ит ь и принят ь т е отнош ения, 

кот оры е ест ь в  ваш ей  семье. Н е  б уд ьт е слиш ком  т ребоват ельны  к 

род ст вен н икам , и т о гд а  вы  почувст вует е, чт о са м и  м о ж ет е  дос

т игн ут ь сво и х  целей».

М а т е р и а л : ли сты  ф орм ата А 4  по количеству  участн иков, цвет

ны е карандаш и

Х од  р а б о т ы :

Р аб ота  п роводи тся в несколько  этапов:

1. П роведени е процедуры  «Р исунок семьи». К аж дом у участнику 

д ается  задан и е  н арисовать свою  сем ью . Если зан яти е проводится с 

пом ощ ью  м етодики  «К инетический  рисунок  сем ьи», то  задание 

долж но  п розвучать следую щ им  образом : «Н арисуйте свою  семью , где 

каж ды й член сем ьи  зан им ается свои м  обы чны м  делом ». Задание 

долж но  бы ть дан о  наиболее неопределенно, чтобы  каж ды й из участ

ников см о г  понять его  по  -  своем у. В  процессе вы полнения задания 

участн ики  м огут задавать воп росы  ти п а  «К ак  рисовать?» , «Я  н е  умею  

рисовать», «К ого  рисовать?» , «Рисовать себя или  нет?»  и  т.д . Веду

щ ем у стои т  отвечать на эти  воп росы  наиболее неопределенно, не за

давая  рам ок  и границ. В то  ж е врем я, важ но поддерж ивать у частников



в процессе вы п олн ен и я задани я, ч то  м ож но сделать с пом ощ ью  вы 

сказы ваний типа: «П оп робуй  в се  ж е  нарисовать» , «Я  дум аю , у  тебя  

получится» и  т .д . В рем я вы п олн ен и я -  25  -  30  м инут.

2. С ледую щ и й  этап  -  груп п ов ое  обсуж дение рисунков, которое 

мож но проводи ть как  в откры той , та к  и  в  аноним н ой  ф орме. В едущ ий 

в данном  п р оцессе является  не столько  и н терпретатором  р и сун ка  (хо 

тя навы кам и  м етоди ческого  анали за  рисунков он  долж ен  обладать), 

сколько равн оправны м  у частн иком , которы й д ели тся  свои м и  вп ечат

лениями п о  поводу  конкретн ого  р и сун ка  с д руги м и  участн икам и . В 

результате о б суж ден и я важ но д ать  понять участн икам , как  отлич аю т

ся их п редставлен ия об  отнош ениях  в  сем ье, каки е особен н ости  о т

нош ений каж ды й зам ети л  у  себ я  и  у д ругих , каки е, согласн о  р и сун 
кам, сущ ествую т общ и е ч ерты  в  отнош ениях.

3. З аклю чительны й этап  у п раж н ен и я м ож ет бы ть  п освящ ен  о б 

суж дению  кон кретн ы х  проблем  в  отнош ениях, которы е, как  считаю т 

участники, наиболее  д л я  н и х  актуальны . П рим ерам и  так и х  проблем  

могут б ы ть  следую щ ие:

-  С ем ья н е  п ри н и м ает  м еня, н е  п рощ ает  п рош лого

-  С ем ья н е  до вер я ет  м не, контролирует каж ды й м ой  ш аг и  

встречи с д рузьям и

-  Члены семьи сознательно «отгораживаю т» м еня о т  семейны х дел,

-  Ч лен ы  сем ьи обви н яю т м еня в  свои х  несчастьях

-  С ем ья части чн о  п р и н и м ает  м ен я  (о тец  игнори рует , считая 

меня «наказани ем », м ать  -  «разры вается»  м еж ду м ной  и  о тц ом  и  н а

оборот)

-  Я  н е  м огу  с оздать  свою  сем ью , т .к . м ногих п угает м ое  п рош лое

-  Я  не м огу  создать сем ью , так  как м ен я п угает  м ое  прош лое

-  С ем ья игнорирует м еня

-  У  м еня н ет  семьи

-  У  м атери  п оявился н овы й м уж , которы й проти в м еня

-  Я  не х очу  ж ить со своей  сем ьей

К ак  вари ант работы , м ож но  предлож ить участн икам  написать 

письм о родителям , в котором  р ассказать  о  свои х  опасениях, страхах ,
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надеж дах, которы е он  чувствует . Т акое  задани е п ом ож ет подросткам  

отреагировать  отриц ательны е и  поделиться п олож ительны м и эмо

циям и  и  чувствам и , что будет способствовать сниж ен ию  уровн я тре

воги  п о  отнош ению  к семье. О чевидно, что  п ом им о диагностической 

ф ункци и  (т.е. возм ож ности  понять ож идания п одростков, а  такж е ре

альную  сем ейную  ситуац ию ), уп раж нен ие м ож ет н осить и  коррекци

о нную  ф ункци ю  (в  процессе обсуж дения возм ож на коррекц ия уста
новок, ож иданий , обучение техни кам  преодоления проблем ны х си

туаци й).

Б л о к  « М е ж л и ч н о с т н ы е  о т н о ш е н и я »

З а н я т и е  1.

Ц е л ь  -  ф орм ирование п равового  сознания

М ето д и ч еск о е  об есп еч ен и е  вед у щ его  -  У головны й К одекс, Кон

ституция, Д екларация П рав человека.

План:
1. В водная дискуссия по  проблем ам  права:

-  К а к  определяет ся, кт о виноват , а  к т о п рав?

-  Ч то т акое закон?

-  К ем  он  придум ан?

-  П очем у я  (не) подчиняю сь закон у?  и т.д.
2. О сновная часть  занятия, которая проводи тся с пом ощ ью  обсу

ж дения какого -  либо известн ого  сю ж ета (наприм ер, сказки  о Царе 

С алтане, К оньке -  Г орбунке или  М ертвой  Ц аревн е и  С ем и  Богатырях) 

с  точ ки  зрен ия анали за  проти воправны х и законн ы х действий. Кроме 

того , возм ож но обсуж дение реальны х ситуаций, к огда  м еж личност

ны е отнош ения становились предм етом  проти воправны х действий.

3. Заклю чительная часть , целью  которой является  закрепление 

п риобретен ны х  знаний.

Х од  з а н я т и я :

Груп п а  делится  н а  2 - 3  подгруппы . В едущ ий предлагает участ

никам  всп ом нить  каки е -  л ибо стары е сказки, в  которы х сущ ествую т 

п роти воправны е действия. П рим ером  м ож ет бы ть отравление М ерт- 
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вой Ц аревн ы  в о д н ои м ен н ой  сказке  А .С . П уш кина. Н еобходим о  

вспомнить н е  м ене 10 - 1 5  так и х  сю ж етов, описав и  д ок азав  их  п р о ти 

воправность. Е сли  есть возм ож ность , м ож н о  дать  участн икам  статьи  

УК и К он сти туц и и  Р Ф , ч т о б ы  при м еры  проти воп равн ы х  действий  

были закреплены  закон одательн о , т .е . с  указом  статей  соответствую 

щих актов. И тогом  игры  д о л ж н о  стать  вы несение верди к та  каж дом у 

из вы бранны х  г р уп п ам и  п одсудим ы х.
В озм ож ен  вари ант такой  игры , к о гда  п роводи тся  «суд» над  каким  

-  либо известн ы м  персонаж ем  сказки  или  и стори ческой  личн остью . 

Группа д ели тся  соответствен н о  н а  «об вин ителей» и  «адвокатов» , у ч а 

ствую щ их в  судьбе п одсудим ого .

И тогом  зан яти я д олж н о  стать  обсуж ден и е  возм ож ны х проблем  с 

законом в п роц ессе  м еж личн остного  общ ения, а  такж е путей  вы хода 

из таки х  п роблем .
Д ругим  вари ан том  проведен и я зан яти я м ож ет стать и гра  «М а

фия», которая п ом ож ет участн и кам  научи ться н е  то л ько  анализу  си 

туаций личн остного  взаим одействия, н о  и  способам  реш ени я кон

фликтов без проти воп равн ы х  д ействий .

З а н я т и е  2.

Ц ел ь : О созн ание себя субъектом  экон ом и ческого  асп екта во 

взаимодействии с  д руги м и  лю дьм и.

З ад ач и :
1) сф орм ировать способность  к  орган и зац и и  ситуац ии  и  и звлече

ния и з нее опы та
2) ознаком и ть м олоды х лю дей  с  экон ом и ческим и  особенностям и  

взаимодействия

О с н о в н ы е  п о н я т и я :

-  С овместная д еятельн ость

- К ооперация

-  Д оговор

-  О пы т

-  Ц ена



-  О тветственность

План занятия:
1. В ведени е. Д и скуссия по проблем е:

-  Что т акое д ен ьги  в  м оем  общ ении?:

-  Что он и  оцениваю т  в общ ении?

-  Ч т о м о ж н о  купит ь (продат ь)?

-  Что т а ко е  д олг?

-  М о гу  л и  я  прост ит ь д олг?

-  Зачем  м н е  нуж ны  д еньги?  и т.д.
2. О сновная часть м ож ет проводи тся в  виде групповой игры  «Ва

лю та», «К ораблекруш ение» или  ролевы х  игр.

3. Заклю чение. Н а заклю чительном  этапе задача  психолога -  об

р атить  вн им ание участн иков н а  возм ож ны й новы й  опы т в отнош ени

ях  с  другим и  лю дьм и , н а  возм ож ность к ооперироваться с другими 

лю дьм и, ради  достиж ения общ ей цели, развить способность догова

р иваться  с другим и , способность к  организации  совм естной  деятель

ности и  и звлечени е и з  этого  опы та, а  такж е способность активно дей

ствовать и  нести  з а  это  ответственность самому.

М атери ал :_руч ки , блокн оты , бланки  игры  «К ораблекруш ение»

Ход занятия:
1. Зан яти е  п роводи тся  с  пом ощ ью  игры  «В алю та». Участникам 

предлагается в подгруппах разработать новую  д енеж ную  единицу, с 

пом ощ ью  которой оценивались бы  м еж личн остны е отнош ения и все, 

что  м ож ет бы ть с ни м и  связан о. В аж н о  вы работать эталон  оценки от

нош ений, обосновать необходим ость введения так о й  валю ты . Затем -  

разделить  эту  валю ту м еж ду собой, ориентируясь н а  сущ ествование 

каки х -  т о  (это  оп ределяется группой) качеств, которы е важ ны  в  меж

ли чн остном  общ ении . П о окончании  игры  возм ож на работа с теми, 

кто  получи л  м еньш е всех (больш е всех) валю ты , с реальны м и отно

ш ени ям и, возникаю щ им и в процессе игры.

2. И гр а  «К ораблекруш ение» показы вает зависим ость эфф ектив

ности  м еж личн остного  общ ения в экстрем альн ой  ситуац ии  о т  спо



собности п ри н и м ать  групповое реш ени е, кооперироваться  ради  д о с 

тиж ения общ ей  цели.

И гра п роводи тся  в  несколько  этапов:

А ) Г руп п е  д ается  следую щ ая и н струкци я: « В ы  -  пи лоты  к осм и 

ческого корабля , исследую щ его  н еизвестную  планету . О днако ваш  

корабль потерп ел  круш ение. В ы  знаете, что  в  500  км  от  того  м еста, 

где в ы  п ризем лились , есть ваш а стан ц и я и  вам  н уж н о д о  н ее дойти. 

Н а ваш ем  корабле осталось  14 вещ ей , которы е, возм ож но, п ригодятся 

вам, чтобы  вы ж ить. К аки е  -  то  вещ и вы  м ож ете взять с собой. С ейчас 

каж дому и з  вас н уж н о постави ть  порядковы й  ном ер для этих  снаря

ж ений, ориентируясь  н а  и х  значим ость  и  н езам еним ость д л я  вас».

Б ) Затем  -  каж ды й участн и к  получает  экспери м ен тальны й бланк  

со списком  эти х  вещ ей и ран ж и рует  и х  в столбике И Р (индивидуаль
ное реш ени е) в  теч ен и е  10 м инут.

№ С писок  снаряж ения ИР ГР ОР И Р-
ОР

Г Р-
О Р

1 К оробок спичек 14
2 К арт а лун н о й  п оверхн ост и 3
3 П ищ евой  к онцент рат 4
4 М от ок  нейлонового  ш нура 6
5 Ш елковы й к упол  п араш ю т а 8
6 2  баллона  кислородом
7 М агн ит ны й  ком пас 13
S К ом плект  сигн альн ы х ракет 10
9 2 5  л и т р о в  воды 2
10 О богреват ель на  солн ечны х ба

т ареях
12

11 Р ад иост анция  200  км  дейст вия 5
12 А пт ечка  п ервой  п ом ощ и 7
13 Сам онадуваю щ аяся спасат ель

н ая  ш лю пка
9

14 К ор о б ка  с ухо го  м олока 11
Результаты



В ) П осле этого  игра  переходит н а  этап групповой  дискуссии. Вся 

группа, совещ аясь, п рини м ает общ ее реш ени е и  ран ж и рует  их в но

вом  порядк е  в  граф е Г Р  (групповое реш ение).

Г ) К о гд а  у  каж дого  участн ика зап олнено об а  столбца, ведущ ий 

п редлагает список  п равильны х реш ени й , которы е записы ваю тся в 

столбик  О Р (основное реш ение).

Д ) В  столбике И Р -  О Р  (индивидуально реш ени е -  основное ре

ш ение), оцениваю щ ем  индивидуальную  эф ф ективность, ставится раз

ность реш ени й по  каж дом у пункту  (она  вы считы вается из разности 

соответствую щ и х  значений). П одсчиты вается общ ее количество  рас

хож ден и й  и зап исы вается в  строке результатов.

Е )  В  столбике Г Р  -  О Р (групповое реш ени е -  основное реш ение), 

оцениваю щ ем  групповую  эф ф ективность, ставится разн ость  решений 

по каж дом у пункту  (она вы считы вается аналогично). П одсчиты вается 

общ ее количество  значений  и  зап исы вается в строке р езультатов.

Ж ) С ледую щ им  этапом  становится сравнение эффективности 

группового  и  индивидуального  реш ения, об суж даю тся результаты 

взаим одействия. Э то  возм ож но  с  п ом ощ ью  вопросов:

-  К акое  реш ен и е  (индивидуальное или  групповое) д ля  м ен я  ока
залось  эф ф ект ивнее?  П очем у?

-  Н а  чт о я  ориент ирую сь при  п рин ят ии  р еш ений?

-  П ом огает  л и  м н е  группа  или  м еш ает , когд а  приходит ся со

т рудничат ь?

П рим ечани е: столбик  О Р заполняется участн икам и  н а  этапе (Г).

3. Р олевы е игры  м огут проводи ться н а  тем у ситуац ий  меж лично

стны х отнош ений , предм етом  которы х являю тся экон оми ческие от

нош ения. Н априм ер, один  у частн ик  (№ 1) просит у  д ругого  (№ 2) в 

д олг крупную  сум м у д енег. О днако участн ик  № 2 знает участн ика №1 

как н еобязательного  человека, которы й редко возвращ ает свои  долги. 

Задача участн и ка  № 1 -  получи ть деньги  и  остаться в  хорош их  отно

ш ениях, зад ач а  участн и ка  № 2 -  получить словесную  гарантию  о воз

врате д ен ег  у частн иком  № 1, остаться с ним  в хорош их  отнош ениях.



З ад ача  груп п ы  в  этом  случае -  о тследи ть  стратеги и  эф ф екти в н ого  

убеж дения соб еседн ика, м есто  экон ом и чески х  о тнош ений  в м еж л и ч 
ностны х отнош ениях.

Занятие 3.

Ц е л ь : коррекц и я си стем ы  ц енностей  п одростка  путем  создания 

ситуации м еж ли чн остн ого  общ ения

Основные понятия:
-  О браз  ж изни

-  У важ ени е

-  С праведливость

-  Ц енности

-  Н орм а поведен ия

План занятия:
1. В ведени е, к о торое  п роводи тся  в  ф о р м е д искуссии  по  вопросам :

-  Что зн а ча т  для м ен я  д ругие  лю д и

-  Что д ля  м ен я  чест ност ь

-  Н а  ч ье п овед ен ие  п охож е м о е  п овед ен ие

2. О сновная часть  зан яти я, которая  п роводи тся в ф орм е игры  т и 

па «О стров», «Т итан ик», « В акцина о т  С П И Д а» , «В оздуш ны й ш ар».

3. Заклю чительная часть , где  участн и ки  д елятся  свои м и вп еч ат

лениями по поводу занятия, вы сказы ваю т пож елания или  б л агодарн о

сти друг другу  за  пом ощ ь в  п роцессе игры . Ж елательно, чтобы  веду

щий заф иксировал  ц енность  п роведен ного  зан яти я, у казал  н а  значи 

мость о бщ ения д р у г  с  д ругом .

Ход занятия.
Занятие проводи тся в ф орм е игр  «О стров», «Т итан ик», « В акцина 

от  С П И Д а», «В оздуш ны й ш ар» и т.д . П рим ерны е и нструкци и  к  иг
рам:

«О стров»: «Вы плы ли  н а  корабле, кот оры й  п о т ерпел  к о рабле

круш ение. С ейчас вы  -  н а  ост рове, и сам ое у ж а сн о е  -  вы  н ачинает е  

поним ат ь, чт о ост ров необит аем . Чт обы  ка к-т о  вы ж ит ь в  т ечение  

м есяца, п ока  придет  спасат ельны й корабль, вам  н уж н о  чем -т о  п и 



т ат ься. И  вероят нее всего, вам  придет ся съ ест ь сво его  ж е  т овари
щ а. П одум айт е, посовещ айт есь, кого  м ож н о  бы ло  бы  съест ь?»;

«В оздуш ны й ш ар»: «Вы  лет и т е на  возд уш ном  ш аре и вдруг на

чинает е поним ат ь, чт о ш а р  м ед лен но  начинает  пад ат ь вниз, в  оке

ан. И  чт обы  он  вновь поднялся, н уж но скинут ь ли ш н ий  груз с  шара. 

П о ско льку  все м еш к и  с  п еском  и провизия закончились, придет ся ски

н ут ь ко го  — т о  из вас. Реш ит е, кого  вы скинет е с ш ара»;
« В акцина о т  С П И Д а»: «Э пидем ия С П И Д а в  н аш ей  ст ран е р а с 

прост ран яет  силы . К ром е т ого, эт а  болезнь у ж е  передает ся и по 

воздуху, ка к  грипп или  п рост уда. Н а  ваш у группу  д а ли  вакцину, однако 

не хват ает  р о вн о  на  од ного  человека. П осовещ айт есь и р еш ит е, ко

м у  все-т аки  прид ет ся  ум ерет ь от  эт о й  ст раш ной болезни, т ак как 

б ез э т ой вакцин ы  не вы ж ивет  никт о»;

«Т итан ик» («Вы -  п ассаж иры  «Тит аника». В ы  т онет е. Ест ь од

н а  м аленькая  лодка , м ест а  в  кот орой  д ля  всех  н е хват ит . П одум ай

те, кого  в  первую  очередь вы  посадит е в  ш лю пку, а  кт о погрузит ся в 

океан  вм ест е с кораблем. И  еще. В  од ной  из каю т  случайно обнару

ж ился  пист олет . Е сли  хо т и т е  -  м ож ет е его взят ь. Подумайте, 

принесет  л и  он  в ам  п ользу?») и т .д.

С уть эти х  игр  такова: один  или  д в а  человека  становятся  «лиш ни

ми» в  кругу. Г руп п е  представляется возм ож ность реш ить, кто  станет 

этим  л и ш н им , вы брав «свой» критерий  отбора  « лиш н их» лю дей.

П о о кончании  сам ой  игры  работа ведется с  чувствам и  и  отнош е

ниям и, которы е п роявились  в  процессе обсуж дения. Т аким и  реакция

ми м огут  бы ть «бойкот», истери ка, у ход  и  т.д . Ж елательно, чтобы  ве

дущ ий сделал  акцент н а  позитивны е вы сказы вания участн иков, кото

ры е в п оследствии  пом огли  бы  им эф ф ективно  общ аться .

К ак  вари ан т, возм ож н о  в ед ен и е  груп п ы  то л ьк о  с пом ощ ью  об

су ж д ен и я  след ую щ и х  в оп росов  и л и  н ап и сан и я со ч и н ен и я  п о  одной 

из т е м :

-  Что т акое чест ны е от нош ения?

-  К акие  ценност и м о ей  группы  м н е  близки, а  какие я  не прини

м аю ?



-  М о гу  л и  я  доверят ь?

-  М ож но  л и  м н е  д оверят ь?

-  Что для м ен я  важ но  в  о т нош ениях?

-  К а к  соот н ест и  свои  п рин ципы  и п рин ципы  группы ?

-  К а к  перест роит ься  н а  о б щ ен и е  со  свобод ны м и  лю дьм и?

-  Я  завид ую ?  К о м у?  Ч ему? П очем у?

-  Е ст ь л и  н а  свет е лю бовь?

-  Д о ст о и н  л и  я  прощ ения?

-  Д о ст о и н  л и  я  лю бви?

-  Чей Б о г  правильнее?

-  Я  исправился???

-  С м огу л и  с т ат ь н аст оящ им  человеком ?

-  О т нош ение к  д ругим  национальност ям

-  Р ад и  чего ст оит  н е  п опад ат ь снова?

-  К ак  в ест и  себя  с прот ивополож н ы м  полом ?

-  К аковы  п р а ви ла  эт и к ет а  в  о б щ ен и и  с  м уж ч и н а м и  (ж енщ и

нами)?

-  К т о  т акой  -  н аст оящ ий  м уж чин а?

-  К т о  д ля  м ен я  я вляет ся  идеалом  м уж чин ы  (ж енщ ины )?

Занятие 4.

Цель: осозн ание себя субъектом  м еж личн остны х  отнош ений , 

развитие к о м м уникативной  ком петентности  

Основные понятия:
-  О бщ ение

-  М еж личн остны е отнош ения

-  У становки

-  П ереж ивания

-  К онф ли кт

-  С ам орегуляция

Материал :.пластиковы й  стаканчик



План занятия:
1. В ведени е. О н о  п роводи тся  в виде д искуссии  по вопросам :

-  Н а  ч т о я  обращ аю  вним ание в  лю дях?

-  Чего х о ч у  от других?

-  Ч его х о ч у  от себя?

-  Ч т о м н е  м огут  дат ь д ругие  лю ди?

-  Что они м н е  н е м огут  дат ь?

-  Что я  м о г у  дат ь себе?

-  Что я  не м о г у  д ат ь себе?

-  Что я  м о г у  д ат ь д ругим  лю дям ?

-  Ч его они  хот ят  от  м ен я?

-  Чем я  от личаю сь от  других?

-  Что м н е  дает  м н ен ие  других обо м не?

2. О сновная часть , в  ход е  которой возм ож но использование сле

ду ю щ и х  упраж нения:

«Ж ивая социом етрия»

«С таканчи к»

«Ч ерн ое и белое»  и  т.д.

3. Заклю чительная часть , целью  которой  является  закрепление 

способности  анализа ситуац ий  м еж личн остного  взаим одействия, их 

причин  и следстви й , поним ан ия подросткам и своего  эмоционального 

отнош ения к  д ругим  лю дям .

Описание упражнений.
1. «Ж ивая социом етрия». В ы бирается один  участн ик . Ж елатель

но, чтобы  вы бор бы л д обровольны м . У частни ку п редлагается расста

вить др у ги х  участн иков н а  такое  расстояние, чтобы  оно вы раж ало его 

отнош ение к  ним . В  каж дом  и з  случаев важ но обращ ать внимание 

подростка н а  то, что  он сам  м ож ет устанавливать д истанц ии  в отно

ш ени ях с другим и  лю дьм и, так , как  он сделал н а  зан яти и . П араллель

но  н еобходим о вести работу  с эм оциональны м и состояниям и , кото

ры е сопровож даю т построен ие каж дой  «границы ». О бсуж дение уп

раж нени я м ож ет п роводи ться по  следую щ им  вопросам:

-  Что нам  д аю т  наш и границы ?



-  К а к  м ы  определяем  их  р а сполож ен ие?

-  О т  кого  я  защ ищ аю сь с  п о м ощ ью  своих  гран иц?

-  К акая  д ист анция  в  от н ош ениях  являет ся  са м о й  безопасн ой  и 
эф ф ект ивной?

2. «С таканчи к». В  ц ентр  к руга  ставится п ластиковы й  стаканчик. 

Ведущ ий д ает  следую щ ую  ин струкц и ю : «Э т от  ст акан чик -  сосуд  

для сам ы х ваш их со кровен ны х чувст в, ж елан ий  и м ы сл ей  (пауза). В  

него вы  м ож ет е полож ит ь т о, чт о д ля  вас  д ейст вит ельно  важ но  и 

ценно (пауза). Э т о и  ест ь то, чт о  вы  очен ь  лю б и т е и то, чем  очень  
дорож ит е»  (пауза). П осле  этого  ( 2 - 3  м ин) ведущ ий вн езапно м нет 

или наступ ает н а  стаканчик . В аж н о  обсудить , что  почувствовали  у ч а 

стники, что  им  захотелось сделать  и  т.д.

В озм ож но проведен ие п араллели  чув ств «здесь и сейчас»  н а  си

туации общ ения:

-  К огда  возникаю т  т акие ж е чувст ва?

-  К т о  им и  управляет  ?

-  К уд а  о н и  д еваю т ся пот ом ?

Заклю чительная ф раза  ведущ его  этого  упраж нен ия м ож ет бы ть 

следующей: «То, ч то  в ы  сей час  переж или  -  это  реальн ы й  стресс, это  

реальное напряж ение, и то , как вы  это  п ереж или , и  есть ваш а н астоя

щая реакция н а  стресс, реакция н а  проблем ы , которы е возн и каю т у 

вас, в то м  ч и сле, и  в  общ ении  с д руги м и  лю дьм и».
3. «Ч ерное и  белое». Г ру п п а  вы би рает  человека , с которы м  бы 

хотела поработать из тех, кто заяви л  сво е  ж елание. В  центр  группы  

ставятся 2 стула: «черны й» и «белы й» (п ри  этом  не так  важ но, чтобы  

они действительно бы ли  соответствую щ и х  цветов). П о к а  участн ик  

находится за  дверью , груп п е  дается  задани е; «Э т и 2  ст ула  -  аб со 

лю т ны  разн ы е, и то, на  какой  ст ул сядет  (им я), будет  зависет ь то, 
что вы  ем у скаж ет е. Е сли  он  садит ся  н а  «белы й», т о  вы  говорит е  

ему т олько  хорош ее, если  н а  «черн ы й»  -  наоборот . Я  п о п рош у вас  

быть искренним и и  н ичего  н е  придум ы ват ь. П о пробуйт е от следит ь, 

как изм енит ся п о в е д ен и е .... ко гд а  он  будет  сидет ь на  од ном  ст уле  и  

на другом  ст уле». У частн и ку  п редлагается  сесть  н а  т о т  стул , которы й



ему больш е н равится (напом ни м, что  о задаче, п оставленной  перед 

группой, участн и к  н е  знает). П осле  упраж нен ия -  вед ется  работа с 

конкретны м и отнош ениям и и  чувствам и как у основного  участника, 

так  и у  всей  группы .

В  заклю чении  дан н ого  зан яти я будет лучш е, если каж ды й участ

н ик  скаж ет свое  м нение о  то м  ч то  он  сегодня переж ил, что  ем у по

н равилось, а  ч то  -  нет. В едущ ем у ж елательно поощ рять попы тки со

труднич ества, у становление тесн ы х  эм оциональны х контактов, само

му ж иво реагировать  н а  п роисходящ ее в  группе.

Блок «Производственные отношения»

З а н я т и е  1.

Цель: повы ш ен ие правовой грам отности  в  сф ере производствен

ны х отнош ений

М а т е р и а л : доска, м ел  (ватм ан, м аркер), ручки, блокн оты

Основные понятия:
-  П раво

-  О бязанность

-  П равовы е отнош ения

-  Т рудовое соглаш ение (контракт)

-  К ЗО Т

П л а н  з а н я т и я :  О пределение пели  занятия с участн икам и  груп

пы, осущ ествляем ое п ри  п ом ощ и вопросов:

-  Что т акое т рудовое право?

-  Н а  чт о я  буд у  ориент ироват ься при уст ройст ве  на  работ у:  

на м н ен ие  других лю дей  или  на  свое знание?

-  К акие  т рудност и я  м о г у  испы т ы ват ь при  уст ройст ве  на  р а 
бот у к  зн аком ы м  (незнаком ы м ) лю дям ?

-  З а чем  м н е  зн ат ь К ЗО Т ?

-  Что я  см о гу  сделат ь, если  обнаруж у, чт о м о и  п рава  наруш а

ю т ся?

-  К акую  от вет ст венност ь я  несу, если  я  наруш аю  свои  т рудо

вы е о бязанност и?
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-  С м огу  л и  я  д оговорит ься  с  р а бот од ат елем  о б  у сло ви я х  р а б о 

ты и оплат ы ?

О сн о в н ая  ч асть , к о то р ая  п р о в оди тся  в  ф орм е гр у п п о в о й  д и с 

куссии.

З аклю чительная часть , целью  к оторой  является  закреплени е зн а 

ний, полученн ы х  в  п роцессе занятия.

М ето д и ч еск о е  о б есп еч ен и е  в ед у щ его : К ЗО Т , К онсти туция РФ , 

Д екларация прав человека.

И н ф о р м а ц и я  д л я  в ед у щ его : П ервы й  этап  зан яти я н е  р еком ен д у

ется п ров оди ть  в  строгой  лекц и он н ой  ф орм е. Л учш е, чтобы  каж ды й 

участник откры то вы сказы вал  свое м нение п о  поводу  обсуж даем ой  

темы . Э то  настрои т группу н а  совм естн ую  работу , п ом ож ет ведущ ем у 

вы явить т е х  у частн иков, н а  кого  м ож н о  о пираться  в  п роцессе р аботы .

Х од з а н я т и я .  И гр а  п роводи тся в ф орм е группового  обсуж дения с 
последую щ им  создани ем  общ его  сво д а  законов труд ов ы х  отнош ений . 

Время проведен ия -  40  -  60  м инут.

Ц елью  игры  является  ф орм ирование  адекватного  отн ош ен и я к 

действую щ ем у законодательству  в  систем е труда.

У п раж нение п роводи тся  по  следую щ им  этапам :

У частни кам  игры  объясн яется  ее  о бщ ий  см ы сл -  п опы таться 

сф орм улировать со бствен ны й взгляд  н а  п роблем у трудоустрой ства  с 

точки зрен ия законодательства. Здесь  н еобходим о объясн и ть  участ

никам важ ность  знания и м и  закон ов  о труде , м отивируя это  тем , ч то  в 

ж изни п рини м аю тся только  утверж ден н ы е государством  законы . П ри 

устройстве н а  работу  (учебу) р аботодатель  в  первую  очередь, будет 

опираться н а  эти  законы . Ч тобы  п одростку  бы ть н а  равн ы х с р аб о то 

дателем , ем у  такж е необходи м ы  п одобного  ро д а  знания.

Г руппа участн и ков д елится  н а  оп ределенное коли чество  п о д 

групп по 3 -  4 ч елов ека  и  начи нает обсуж дать постав лен н ую  п робле

му в теч ен и е  20  м инут. И нструкц и я д л я  участн иков: «П редставьте се

бе, что  вам  необходим о  к  оп ределенном у сроку п одготовить  закон о

дательны й акт , которы й будет касаться у стр о й ства  н а  р аботу . О тн еси 

тесь к  задани ю  серьезн о , так  как  это т  ак т  д елается  д л я  м ногих  ваш их



сверстников, ещ е не знаю щ их, как им  д ействовать  в  п одобны х ситуа

циях. П опробуйте сейчас в ваш их  подгруппах вы сказать д р у г  д ругу и 

зап исать н аиболее важ ны е и  справедливы е, н а  ваш  взгляд , положения 

о то м , как  д олж н ы  прини м ать  н а  работу  и что  каж ды й д олж ен  об  этом 

знать. Я  советую  вам  зап исы вать лю бы е возникаю щ ие в ваш ем разго

воре м ы сли, предлож ения, которы е мы  потом  обязательно обсудим». 

Н а  протяж ении  всего  обсуж дения в подгруппах ведущ ий управляет 

п роцессом  обсуж дения (спраш ивает участн иков игры  о возникаю щ их 

трудн остях  и  отвечает н а  и х  вопросы).

П осле окончания обсуж дения каж дая группа  предлагает свою 

м одель разработанного  ими законодательн ого  акта. М ож но предло

ж ить подгруппе вы брать одного  участника, к то  будет  представлять 

вы работанную  модель. В едущ ий в  это  врем я ф иксирует все  вы сказан

ны е предлож ения н а  д о ске  или  ватм ане (возм ож ен  вари ант, когда ка

ждая подгруп п а  п иш ет предлож ения на своем  ватм ане сразу  в процес

се вы полнения задани я. Д ля этого  нуж н о заран ее заготовить  несколь

ко  ватм анов и м аркеров.). В  итоге м ы  получаем  н есколько  моделей 

сборника  законов, вы работанны х сам им и участн икам и . Результатом 

игры  д олж но  стать принятие единой  систем ы  законов о труде.

В  заклю чении  ведущ ий группы  обозн ачает ц енность  разработан

ной  п одросткам и  м одели  через сравн ен ие ее с  К ЗО Т ом . Э то может 

бы ть  сделано  следую щ им  образом : «В ы  проделали о чен ь  ответствен

ную  работу . В аш и мы сли, и деи  им ею т очень б ольш ое значение, в 
первую  очередь, для  вас сам их, потом у что принятая вам и систем а за

конов во м ногом  совп адает с реальны м и актам и , закрепленны м и в 

К ЗО Те. Э то  значит, что  вы , даж е н е  зн ая  кодекса, все равн о смогли 

оп ределить и  для себя, и для  д ругих, н а  м ой  взгляд , наиболее точные 

полож ения. Т акая точ н ость  говори т о ваш ей  уверен ности  в  ситуации, 

когда вам  придется прим енять знание этих  законов в  реальной  жизни, 

ч то  с ам о  по себе очень ценно.



Цели работы:
Р аб ота  с у ровн ем  притязаний  и  адекватн остью  оц ен ки  со б ств ен 

ного труда, ч то  следует, ви ди м о  из адекватности  сам ооценки

О бучение способам  д ого во р н о го  о бщ ения

Материал: бланки  игры  «К арта  м ира» , ф лом астеры  (п о  ко л и ч е

ству у частн иков), ватм ан

Основные понятия:
-  П роизводственны е отнош ения

-  О б разование

-  Д оговор

-  О плата

План:
1. Д и скуссия п о  проблем е, которая  м ож ет п роводи ться по  сл е 

дую щ им  вопросам :

-  Что д елат ь, если  м н е  п лат ят  очен ь  м а л о  з а  р а б о т у

-  Что д елат ь, если  я  н е  м о г у  п олучит ь образования

-  Н а чт о я  м о г у  ра ссчи т ы ва т ь  в  п ла н е  р а б о т ы ?

-  Я  н ичего  н е  ум е ю  д елат ь

-  С колько  ст оит  м о й  т руд?

-  К аковы  перспект ивы м о ей  дальнейш ей т рудовой деят ельност и?

-  К а к  я  м о г у  заработ ат ь д еньги?
В процессе дискуссии  по  п редлож енны м  воп росам , м ож но  д авать  

подросткам  ф актическую  и н ф орм ацию , напри м ер , о б и рж е тр у д а  д л я  

подростков, служ бе занятости, во зм ож н остях  получен и я образования. 

При необходим ости м ож но  соб рать  и нф орм ацию  о б  учреж дениях, 

даю щ их специальное образование (П Т У , техни кум ы , л ицеи , к олледж и 

и т .д.), а  так ж е о  вакантны х  местах.

2. О сновная часть, которая проводится в  форме и гры  «К арта мира».

3. З аклю чительная ч асть , н аправленная н а  закреп лен и е  при обре
тенны х в п р оцессе зан яти я знаний , ум ений , навы ков, переж иваний. 

Работа п роводи тся  в  ф орм е группового  обсуж дения.



М е т о д и ч ес к а я  п о д г о т о в к а  вед у щ его : закон  об  оплате труда, 

п равила п р и ем а н а  р аб о ту  и в образовательны е учреж дения.

Х од р а б о ть п .Р а б о та  п роводи тся в ф орм е игры  «К арта  м ира».

Описание игры.
Ц ель: вы работка  способности  к  эф ф ективном у общ ен и ю  и обуче

н ие способам  д оговора.

Задачи:

1. Ф орм ирование у  п од ростка  у становки  на сотрудничество

2. О созн ание своей  позиции  в конф ликтн ой  ситуации

3. В ы раб отка  способов договора, нахож дения ком пром исса

4. Ф орм ирование способн ости  к  вербализации  собственной 

вн утренней  позиции  (взглядов, м нений ), используя партнерскую  

практику .

Х од  игры : В начале игры  следует разделить  группу  н а  определен

н о е  количество  п одгрупп  по  4  человека. Ж елательно, ч т о бы  в  группы 

входили  подростки  с  равн ы м и социом етрическим и статусам и  но от

р и цательны м и со циом етрическим и вы борам и  (это  создаст условия 

для разви ти я конф ликтн ой  ситуац ии). П редлож енная и гр а  п роводится 

в 3 этапа.

1. Г руп п е  подростков и з  4  человек  п редлагается раскрасить «кар

т у  м ира» из 100 стран  в 4  ц в ета  так , чтобы  соседние страны  бы ли ок

раш ены  в р азн ы е цвета. П ри этом  подростки пользую тся ф лом астера

м и  разн ы х  цветов. Г рупповая задача заклю ч ается в том , чтобы  закра

сить все страны , индивидуальная - закрасить  свои м  цветом  как м ож 

но  больш е стран. Т е, кто будет  более эф ф ективен  в вы полнении  зада

ния, у словн о  будет н аграж ден  больш ей  ден еж н ой  сум м ой . П остав

лен н ы е задачи  создаю т услови я для возникновения конф ликтной си

туаци и , обусловленной  проти воречи ем  групповы х  и  индивидуальны х 

целей и м отивов. Н аблю датели , ассистирую щ ие ведущ ем у, ф иксиру

ю т стратеги и  поведен ия каж дого  из участн и ков игры , отслеж иваю т 

зависим ость эф ф ективности  вы полнения задани й  о т  стратеги й  пове

д ения. Задача  ведущ его  -  зан ять  нейтральную  позицию , н е  потеряв



при этом  возм ож ностей  уп рав лен и я группой. П родолж ительность  1 
этапа -  40  -  60  м инут.

2. Н а  д анном  этапе возм ож но  п роведен ие групповой  дискуссии  

по р езультатам  игры  п осредств ом  следую щ их воп росов:

-  Л егко  л и  в  д анн ой  си т уа ц и и  б ы ло  договорит ься?  К а к  эт о п о 

влияло на вы полнение зад ания?

-  Б ы ло  л и  у  к а ж дого  и з ва с  д ост ат очн о  доводов, чт обы  вы ска

зать свою  позицию ? Что м еш а л о  эт о  сделат ь?

-  П о чем у вы год ней  кон ф ликт оват ь?  К а к  вы год ней  к он ф ликт о
вать?

-  З ачем  нуж ен договор?

3. Н а д ан н ом  э тап е  ведущ ий п редлагает оценить  в  како й -ли бо  

денеж ной ед инице тр у д  каж дого  участн и ка  в  п одгруппе следую щ им

образом: «Н а ваш у  подгруппу  в ы д е л е н о  д ен ег (число зав и си т  от

эффективности вы полнения задани я; главное -  чтобы  это  число  не 

делилось н а  4 без остатка). В аш а  зад а ч а  -  поделить эту  сум м у в  соот

ветствии с ваш им  вкладом  в об щ ую  работу , П опы тайтесь бы ть о б ъ ек 

тивнее и  п опробуйте н е  конф ли ктов ать , а  договориться» , В едущ и й  н а  

этом этапе  м ож ет корректи ровать  у становки  и м нения участн иков, 

меш ающ ие и х  эф ф ективности .

Информация для ведущего: данная игра в контексте производст
венных отнош ений позволяет участн икам  уви деть и осознать свою  

тактику ведения переговоров в  ситуац ии  устройства н а  работу , образо

вательные учреж дения, а  такж е при возникаю щ их в  п роцессе работы  

конфликтных отнош ениях. О твечая н а  вопросы  «Ч то говорить?» , «К ак  

говорить?», он  структурирует простран ство  переговоров, облегчая, т ем  

самым, себе задачу  установления контактов. В аж но, чтобы  в  конце за

нятия подросток  понял, что  только  при  соотнесени и  совм естны х д ей 

ствий и при  способности  вы слуш ать позиции  другой  стороны , воз

можно принятие группового реш ени я, устраиваю щ его и  личн ость, и 

группу.

В  качестве вари анта д еловой  игры  м ож ет б ы ть  использован а  из

вестная настольн ая игра  «М енедж ер».



Ц е л ь : повы ш ен ие у п одростка ценности  тр у д а  и  тр у д о в ы х  отно

ш ений, осозн ание себя субъектом  трудовой  д еятельн ости

М ето д и ч еск о е  о б есп еч ен и е  в ед у щ его : Д екларация прав человека

О с н о в н ы е  п о н я т и я :

-  Труд

-  Трудовые отношения
-  Ц енности  и норм ы

-  Э тика

-  П рестиж

П л а н :
В ведени е, в п роцессе которого  прои сходи т п остан овка обсуж

д аем ой  проблем ы . Д л я  этого  вн им анию  группы  п редлагается ряд во

просов:

-  Что я  ценю  в  р а б о т е  (учебе)?

-  Г д е  бы я  х о т ел ра б о т а т ь?  П очем у?

-  Н а  к акую  р а б о т у  я  соглаш усь, а  н а  к акую  -  нет ?

-  С пособен  л и  я  прин им ат ь п р а ви ла  ж и зн и  т руд о во го  коллек

т ива?

-  П риним ает  л и  м ен я  группа?

-  Х о чет ся  л и  м н е  предлагат ь свои  правила  ж изни  в  коллект иве?

-  Что д ля  важ нее: прест иж  или  закон?

-  Часто л и  я  долж ен д елат ь то, чт о м н е  н е  н равит ся?

-  Чем я  руковод ст вую сь  при  вы боре р а б о т  ы ?

О сновная часть , которая м ож ет проводи ться с пом ощ ью  игры 

«Т ри судьбы ».

Заклю чение, в хо д е  которого  закрепляю тся п риобретен ны е зна

ния по  обсуж даем ой  проблем е. В едущ ий каж дом у из участн иков мо

ж ет задать вопросы :

-  Что т ы  получил  от  н аш его  общ ения?

-  К акое  м н ен ие  т ебе  показалось правильн ы м  или  ценны м ? Р ас

скаж и о  нем.



П одобная ф орм ули ровка  п о зво л я ет  участн икам  сам остоятельно  

подвести итог зан яти я и  о п ред ели ть  д л я  себя  см ы сл  п роисходящ его , 

выбрав при этом  сам ое ц ен н ое  д л я  себя . В едущ и й  в это  врем я вы слу

шивает все реплики  участн и ков и  под д ерж и в ает  ц енность  при обре

тенного им и  опы та, ч то  м о ж ет бы ть  сделан о  с п о м ощ ью  следую щ ей 

фразы: «Н а сам ом  деле все, чт о  т ы  сегод ня  сделал -  о чен ь  важ но  для  

тебя. С ейчас т ы у ж е  са м о ст оят ельн о  м ож еш ь от вет ит ь на  в о п р о 

сы о своем  от нош ении к  т руду. Н а хо д я  возм ож н ы е от вет ы  на  эт и  

вопросы, у  т ебя  появляет ся возм ож н ост ь лу ч ш е  р а зо б р а т ься  в  своих  

ж еланиях от носит ельно т ого, гд е  и к а к  т ы  собираеш ься  р абот ат ь. 
Будет здорово, если  ты воспользуеш ься  этим, когд а  т ебе по н а д о 
бится».

Ход з а н я т и я :  Зан яти е  пров оди тся в  ф орм е игры  «Т ри судьбы ».

Цель игры: помощь участникам в осознании смыслов трудовой жиз

ни применительно к различным стереотипам людей (труженик, лентяй, 

бездарный).

В рем я проведен ия: 40  -  45 м инут.

О сновны е этапы :

Д о игры  н еобходим о вы б рать  3 участн иков, согласн ы х  у ч аств о 

вать в  игре.

О бщ ая инструкци я: «П редставьте, что  дел о  прои сходи т в ш коле 

будущего, где-то  в  середине следую щ его  столети я. К  нам  на ди сп ут  

приглаш ены о чен ь  и нтересн ы е лю ди, каж ды й и з  которы х в свое  вре

мя закончил ш колу и  прож и л и н тересн ую  ж изнь. Н о  гости наш и  не

обычные: м ы  р еш или  пригласить  разн ы х  по  свои м  ж изненны м  о ри ен 

тациям лю дей. П ервы й -  э то  труж ен ик , уверен ны й, ч то  то л ьк о  в ч ест

ном труде заклю чается счастье . В торой  -  «вы даю щ ий ся л ентяй» , сч и 

таю щ ий работу  уделом  д ураков . Т р ети й  -  «удиви тельная бездар 

ность», убеж денны й , ч то  н уж н о зан им аться так и м  дел о м , котором у  

ты  не соответствуеш ь (и  п у сть  более  ум н ы е треп ещ ут перед  тобой). 

Но мы  с вам и  не будем  знать, кто  и з  гостей  кем  является . В озм ож но, 

они вообщ е будут играть  какую -либо  одну роль. С ейчас он и  вы йдут



за  д верь  и сами реш ат, какую  р оль  он и  будут и грать, а  м ы  пока  при

д ум аем  и нтересн ы е воп росы  и  п остараем ся у гад ать  роли».
П о к а  игроки совещ аю тся (5 м инут), груп п а  при дум ы вает ряд  в о 

просов, которы е касаю тся разн ы х  сф ер ж изни: проф ессион альной , 

личн ой, сем ейной , и т .д . В  п роцессе совещ ания игроки  д олж н ы  при

дум ать  себе  р яд  этапов своего  ж изненного  пути.

П осле этого  игроки  приглаш аю тся в ком нату  и  н ачи н ается  пресс 

-к о н ф ер ен ц и я , н а  которой  он и  р ассказы ваю т о  собствен н ы х  судьбах, 

а  им  з ад аю т вопросы . В едущ ий м ож ет т ак ж е задавать вопросы .

П рим ерно з а  2 0  м инут д о  к о н ц а  зан яти я пресс  -  конф еренци я за

канчивается, и ведущ ий предлагает и грокам  зан ять  м еста  в  круге. П о

сле этого  н ачи нается обсуж дение, в  хо д е  которого  м огут  обсуж даться 

следую щ ие вопросы :

- К т о  и з гост ей  н аиболее с част лив?  П очем у?

-  У  кого  какие р о л и  б ы ли  и насколько  получилось их сы грат ь?

-  Ч ем прин ципиально  от личаю т ся лент яй, безд арны й и  т руж е

ник?
6. Н а д анном  этапе  ведущ ий вы писы вает критерии  различения 

эти х  стереотипов в таблицу, но  п ок а  н и как  не ком м ентирует и  не кри

тикует . Е сли  назы ваю тся качества ли чн ости  п редлагаем ы х типов, то 

ведущ ем у стои т  напом ин ать, что  п редлагаем ы е качеств а  не долж ны  

сочетаться, т.е. встречаться одноврем енн о у  д ву х  -  тр ех  тип ов. Когда 

группа  будет  испы ты вать затруднения при  осм ы слени и  критериев, 

ведущ ий м ож ет предлож ить свои  критерии  следую щ им  образом:

-  Ж ела ни е  х орош о  д елат ь конкрет ное д ело

-  С пособност ь х орош о  е го  делат ь

-  С пособност ь к  сот рудничест ву

Д ля логи ческой  п олноты  м ож но  вы делить  и  такой  стереотип  (уже 

при зап олнении  таблицы ) как  человек, м ечтаю щ ий скром но, и , глав

ное, способны й осущ ествить свои м ечты , но  н е  более того: «он свое 

м есто  знает»  -  это обы чны й, норм альны й человек.

Т акж е м ож но  ввести  критерий  счастья , т .е . «кто  реальн о  счаст

лив», удовлетворен  своей ж изнью . Е сли  за  критерий  счастья  взять 
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степень соответстви я того , что  человек  способен  д остичь , т о  счастли 

вы м д о л ж ен  бы ть «труж ен ик»  и «обы ч ны й человек» . А  в о т  н еудовле

творенны м и -  «лентяй» (к оторы й в конце концов осозн ает, что  п р о 

ж ил ж и зн ь  глуп о) и  «бездарны й» (которы й  такж е п о ним ает , ч то  у  не

го ничего н е  получается).

7 . Д алее  ведущ ий м ож ет обрати ться  к  сам им  игрокам , чтобы  ка

ждый из них  сам  сказал , какой  стереотип  он  пы тался  изобрази ть  и  что  

он при этом  чувствовал.

•В ар и ан т  таб л и ц ы  различий.

Критерий различения тртжевик лен тя й бездарный о б ы в ател ь
Критерии группы: 
Активность + + 9
Целеустр. + - + 9
Интеллект + + - ?
Умения + + _ 9
2. Критерии ведущего: 
Ж елание хорошо де
лать дело
Способность делать + + + /-
дело хорошо 
Способность сотруд + + _ + /-
ничать
3. Счастье + - - +

«+» -  присутствует в  стереотипе

« -»  -  о тсутствует в  стереотипе

«?» -  н еопределенная с тепень  соответствия

« + /-«  -  в  зависим ости  от  ж еланий и возм ож ностей

Занятие 4.

Цель: ф орм ирование сп особ н ости  к  реф лексии  собствен н ы х  эм о

ц иональн ы х состояний  и  у правлен ию  им и  в п роцессе сотруд н и ч ества

Основные понятия:
-  Э м оц ии

-  Э м оц и он альн ы е отнош ения



-  К онф ли кт

-  Ч увства

-  Э ф ф ективность производственной  д еятельн ости

М ето д и ч еск о е  о б есп еч ен и е  вед у щ его : м етоди ка  Розенцвейга,

набор логических задач, секундом ер или  часы , м етоди к а  р аспознава

ния э м оц и й  н а  лице

П л а н :

1. В ступи тельная часть, содерж анием  к оторой  является  обсуж де

ние поставленной  проблем ы  с пом ощ ью  вопросов:

-  К а к  я  взаим одейст вую  в  группе?  Что я  чувст вую  при  эт ом ?

-  Ест ь л и  у  м ен я  лю бим ая  эм оция?

-  К а к  преодолет ь собст венны й ст рах?

-  Что я  зн аю  о своих  эм оциях?

-  С  кем  я  обы чн о  конф ликт ую ? П очем у?

-  Что м н е  (не) нравит ся в  м о ей  работ е?

2. О сн о в н ая  ч асть . О н а  м о ж ет п ров оди ться с п о м ощ ью  у п р аж 

нения:

-  «Задачи  с секундом ером »

-  К онф ли ктны е ситуации по  м атериалам  тест а  Розен ц вей га  (об 

суж дение)

-  О пределение эм оциональны х м и м ических реакций

3. Заклю чительная фаза. О н а  представляет собой  этап  групповой 

дискусси и  п о  результатам  зан яти я по вопросам:

-  Что получил?

-  Что д ля  м ен я  ценно?

Заклю чительное слово  ведущ его  м ож ет бы ть  сф орм улировано 

следую щ им  образом : «Н а сегодняш н ем  зан яти и  м ы  попы тались по

ближ е познаком иться со своим и чувствам и  и  эм оциям и . В ы  н аучи

ли сь  разли чать  наиболее часто  возникаю щ ие у  в ас  эм оции , а  такж е 

п оним ать т е  последствия, которы е влекут з а  собой  определенны е 

эм оциональны е состояния. Н а  сам ом  д еле, чтобы  полностью  владеть, 

н еобходим о разреш ить себе принять все возникаю щ ие чувства и  эм о 

ции, д аж е  те , которы е вам  н е  нравятся . Т еперь у  вас появилась воз



мож ность более  четко  определять  свое состоян и е  и  д ей ств овать  в с о 

о тветствии с ним , учи ты в ая при  этом  обстоятельства. Э то  обязательн о  

помож ет вам  в  ваш ей  ж изни».

Ход занятия:
Задачи с  секундом ером .

Ц ель: д ем он страц и я зави си м ости  эф ф ективности  работы  от  по 

хвалы -  п орицания

Задачи:

1. П оказать воздей стви е  вн еш них  оц ен ок  н а  динам ику  эм оц и о

нального состояния

2. П оказать  вли ян и е  вн еш них оц ен ок  н а  процесс  взаим одейст

вия в группе

Х од работы : У частн и ки  делятся  н а  2 п одгруппы , которы м  дается  

одинаковое задани е (наприм ер , собрать  головолом ку, м озаи ку , ре

шить задачки со  сп и ч кам и  и  т .д .). Главн ы м  у слови ем  здесь  является  

то, что задание д олж н о  б ы ть  вы полнено бы стро  и  качественно. О дну 

группу ведущ ий п остоян н о  критикует, д ругую  -  п оддерж ивает . В аж 

но увидеть то , как  вли яет п оддерж ка  (кри ти ка) ведущ его  н а  эф ф ек 

тивность деятельн ости .

В озмож ны  вари анты  упраж нен ия. Н априм ер, группа делится  н а  3 

подгруппы, которы м  т ак ж е д аю тся одинаковы е задания. К ак  и  описано 

выше, одну группу ведущ ий критикует, другую  -  поддерж ивает , а  т р е 

тью -  игнорирует. Р аб ота  ведется с  состояниям и каж дого  и з  участн и

ков, отнош ениями , возникаю щ им и в  процессе в ы полнения задания.

«Э м оции н а  лице».
Работа  ведется с  пом ощ ью  бланка, н а  котором  схем ати ч н о  изо

бражены «рож ицы » с р азн ы м и эм оциям и . З ад ач а  -  «угадать»  эм оцию , 

пояснить свою  то ч ку  зрения.

Работа возм ож на как  и ндивидуально , так  и  в ф орм е груп п ов ой  

дискуссии по следую щ им  этапам :

И ндивидуальн о каж ды й у частн ик  «назы вает»  э м о ц и и , и зо б р а 

женные н а  рисунках .



У частни ки  объединяю тся в 2 -  3 п одгруппы  и  вы рабаты ваю т 

единое реш ени е по д анном у вопросу.

В ся груп п а  «назы вает» эм оц и и  и  сравн и вает их  с эталоном , пред 

лагаем ы х  ведущ им.

В заклю чении ф иксируется успеш н ость  договора , а  так ж е необ

ходи м ость  распознавания эм оций  н а  лице как  главн ой  и нф орм ации  о 

чувствах  человека.

Б л о к  « С о ц и а л ь н о -р о л е в ы е  о т н о ш е н и я »

З а н я т и е  1.

Ц е л ь : Р азвитие способности  к  ориентации в социальны х отно

ш ени ях с точ ки  зрения правовы х о тнош ений

М а т е р и а л :б л о к н о т ы , ручки

О с н о в н ы е  п о н я т и я :

-  Н еопределенность

-  Н орм ы

-  Закон

-  С оциальная роль

-  Н авы ки  общ ения

П л а н  з а н я т и я :
1. В ведени е, н а  котором  участн ики делятся  взглядам и  п о  пробле

м е отнош ения к  закону.

2. О сновная часть , проводящ аяся в  ф орм е игры  «А льф».

3. Заклю чение, в ходе которого участн ики обм ениваю тся вп ечат

лениям и  о  занятии, а  ведущ ий закрепляет у  участн иков установку  на 

критичное восп рияти е инф орм ации, а  такж е н а  вы работку  и м и  своих 

собствен ны х прав и  обязанностей, свой ственн ы м  им  как  носителям  

м нож ества ролей.

М ето д и ч еск о е  о б есп еч ен и е  ведущ его:_свод  законов РФ  (У К  РФ , 

К онсти туция Р Ф  и т .д .)

Х од  з а н я т и я :

И гр а  «А льф » проводи тся в несколько  этапов в  ф орм е групповой 

дискуссии.



Н а п ер в о м  э тап е  ведущ ий д ает  инструкци ю  у частн икам : «Н а зем 

лю упал  ин оп лан етн ы й  корабль. К о раб ль  разбился , а  п ассаж ир остал 

ся в ж ивы х, но к  сож алению  о н  н е  м о ж ет верн уться обратно. А тм о 

сф ерны е услови я п одходящ и е, вн еш н и й  ви д  нап ом и н ает человека, но 

несколько странн оват (чрезм ерно  волосат). Е го  им я А льф . К ак  ем у 

вы жить н а  Зем ле?»

Г руп п а  д ели тся н а  д в е  ком анды , к аж дая и з  которы х  состав ляет  

программу вы ж ивания А льф а, в которы х  обязательно утв ерж дает  его  

правовой статус, возм ож но, подкрепляя свое м нение статьям и  зако 

нов. П о о кончании  р аботы  в  груп п ах  (через  4 0  м инут) каж дая ком ан да  

защ ищ ает свой  проект.

Затем  -  п роводи тся о бсуж ден и е  проектов , гд е  у читы вается

-  Р азнообразие затронуты х  в  програм м е сф ер  ж изни ;

-  «С пособы  вы ж ивания» , возм ож н ы е д л я  А льф а;

-  В озм ож ны й результат (чего  д о сти гн ет  А льф : стан ет  равн о

правным членом  общ ества; с тан ет  п одопы тны м  ж ивотны м ; встан ет  н а  

путь сопроти вления и  т .д .).

Заклю чительная часть  проводи тся  с пом ощ ью  реф лекси и , об суж 

дения эф ф ективны х -  н еэф ф ек ти вн ы х  способов о р иентации  в  с о ц и 

альном пространстве.

Занятие 2.

Цель: ф орм ирование  н авы ков сам опрезен тации , повы ш ен ие у в е 

ренности в себе

Материал: бум ага, ручки.

Основные понятия:
-  С труктури рование врем ени

-  П ози ц и и  « взрослы й » , «ребенок»

-  О тв етственность

-  С ам ом оти вац и я

-  С ам остим улирование

-  С ам опрезентация

-  У веренность  в  себе



План:
1. В водная часть, которая проводи тся с пом ощ ью  обсуж дения в о 

просов:

-  С колько  ст оит  р о л ь , кот орую  я  вы полняю  в  о бщ ест ве?

-  К т о  определяет  эт у цену?
2. О сновная часть, которая проводится с  помощ ью  и гры  «Ярмарка».

3. Заклю чение, цель которого  -  закреплени е позитивного  настроя 

участн иков н а  возм ож ность участи я в  экон ом и ческой  ж изни.

Ход занятия:
И гра «Я рмарка». К аж дом у участн ику предлагается продать  свою  

роль как  товар . П ри этом  необходим о назвать:

-  П род аваем ую  р о ль

-  П ричин ы  продаж и

-  Д л я  чего  эт от  т овар необходим

-  С колько  он ст оит

-  В о  сколько  обойдет ся его  содерж ание

-  И ст очн ик пит ания

-  Н еобход им ы й  о т ды х д ля восст ановления работ оспособн ост и

-  С рок служ бы

-  У словия эксплуат ации

-  О пт им альны е условия  работ ы

-  У словия содерж ания

В процессе игры  работа ведется с конкретны ми проблем ам и , ко 

торы е м огут стать (или  являю тся) препятствием  для у сп еш н ой  соци

альной  жизни.

И гра- тест  «50 причин, по  которы м не п олучаю т р аботу»

У частни кам  предлагается 50 основны х причин , по  которы м 

обы чно не п олучаю т работу. Задача участн иков -  оценить себя по  ка

ж дом у  п оказателю .

50 причин, по которым не получают работу (по порядку зна
чимости)

1. Ж алкий  вн еш ний ви д

2. М анеры  всезнайки



3. Н еум ен и е  изъясняться : слабы й  голос, плохая д и кция, грам м а

тически е ош ибки

4. О тсутстви е п л ан а  к арьеры , ч етки х  целей  и  задач

5. Н едостаток  искрен н ости  и  у равн овеш енн ости

6. О тсутстви е и н тер еса  и  эн тузиазм а

7. Н евозм ож н ость  у ч асти я  в  делах , п ом и м о  о б у словлен н ого  

граф ика

8. Ч резм ерная кон ц ен трац и я н а  деньгах : заи нтересован ность  

только в  б олее  вы сокой  оплате

9. Н и зкая  у сп ев аем ость  в о  врем я учебы

10. Н еж елание н ачать снизу: ож и дает  сли ш ком  м ногого  и сл и ш 

ком бы стро

11. С трем ление к  сам ооправдани ю , уклончивость . С сы лки  н а  н е

б лагоприятны е ф акторы

12. Н едостаток  т ак та

13. Н едостаточ ная зрелость

14. Н едостаточная веж ли вость

15. П резри тельны е о тзы в ы  о п реды дущ и х  р аботодателях

16. Н едостаточ ное у м ен и е  ориентироваться  в  общ естве

17. В ы раж енное неж елание  учиться

18. Н едостаточ ная ж ивость

19. Н еж елание см отреть  в  глаза  с обеседн и ку

20. В ялое, «ры бье» рукоп ож ати е

21. Н ереш ительность

22. Б ездельничан ье во  вр ем я  отпуска, при ори тет  п ляж н ы х  у д о 

вольствий

23. Н еудачная сем ейная ж изнь

24. Т рения с р оди телям и

25. Н еряш ливое общ ение

26. О тсутстви е ц елеустрем ленности  (п р о сто  и щ ет м естечко)

27. Ж елан ие получи ть  р аб оту  н а  короткое врем я

28. М ало  чувство  ю м ора

29. М ало  знаний по  с пециальности



30. Н есам остоятельность (родители  п рини м аю т з а  н его  реш ени я)

31. О тсутстви е интереса  к  ком пании или отрасли

32. П одчеркивани е того , с  кем  им еет знаком ство

33. Н еж елание отправляться туда , ку д а  п отребуется

34. Ц инизм

35. Н изки й  м оральны й у ровен ь

36. Л ень
37. Н етерпи м ость при  сильно развиты х у беж дениях

38. У зость интересов

39. Н еум ение ценить врем я (наприм ер, п роводи т м ного  врем ен и  в 

кино)

40. П лохое ведение собствен ны х ф ин ансовы х д ел

41. О тсутствие и нтереса к  общ ественной  деятельн ости

42. Н еспособность восп риним ать критику

43 . О тсутстви е поним ания ценности  о пы та

44. Р адикальность идей

45. О поздание н а  собеседование без у важ ительной  прич ины

46. О тсутствие каки х -  либо сведений о ком пании  -  работодателе

47. Н евосп итанность (не благодарит собеседн ика за  уделенное 

время)
48. О тсутствие вопросов о  работе к  потенциальному работодателю

49. С ильно д авящ ий тип

50. Н еопределенность ответов на вопросы

П осле  того , как каж ды й оценил себя или в  п роцессе этого  мож но 

проводи ть обсуж дение к аж дой  п ричины  и способы  и х  устранени я.

Как вари ант дан н ого  упраж нен ия м ож но и сп ользовать способ 

оценки д р у г  др у га  участниками .

Занятие 3.

Цель: коррекц ия иррацион альны х установок, сниж ен и е  ко н 

ф орм ности.

Основные понятия:
-  Роль



-  К он ф орм н ость

-  Д еи нди видуализация

-  Н орм а

- О ж идания

Материал: краски , карандаш и, ватм ан

План занятия:
1. Г руп п ов ая д и скусси я н а  тем у  «К акие м ои  ро л и  полезны  и  при

нимаю тся другим и  лю дьм и, а  каки е  -  нет?»  Д ля это го  м огут  исп оль

зоваться направляю щ ие воп росы :

-  Что являет ся  идеалом ?

-  Н асколько  я  м о г у  п рот ивост оят ь групповом у д авлению ?

-  К а ко й  я  в  гла за х  д ругих?

- К а ко й  я  на  сам ом  деле?

2. О сн овн ая ч асть , к о то р ая  п р о в оди тся  в  ф о р м е  гр у п п о в о й  игры  

-  ри со в ан и я  словесн ого  и х у д о ж еств ен н о го  п о р тр ет а  и д еал ьн о го  

человека.

3. Заклю чительная часть  пров оди тся в  ф орм е обсуж дения н а  тем у  

«Зачем м н е  бы ть идеальны м ?»

Ход занятия:
Зан яти е  проводи тся в  ф орм е игры  -  ри сования п ортрета  и д еаль

ного человека.

С начала  и нди ви дуальн о  каж ды й  у частн и к  р ассказы вает  о  каком  -  

то и деальном  человеке, к оторы й  социально усп еш ен  в лю бой  области  

своей ж изни , вы деляя 5 в н еш н и х  и  5 «вн утренних»  качеств его  л и ч 

ности. Затем  раб о та  продолж ается  в д и ад ах  или  тройках . Т аки м  об р а

зом, получается неск олько  оп исани й  «идеального»  человека.

Г руппе предлагается, ориентируясь н а  все предлож енны е характе

ристики, составить ед ины й п ортрет «идеального» человека и  п отом  его  

нарисовать. К ром е того , его  нуж н о  назвать (дать им я, ф ам илию , отч е

ство), исходя из п редставлен ий  о «счастли вы х -  несчастли вы х» им е

нах, обозн ач ить его  возраст, род  р аботы , свободного  врем ен и  и т.д.

Р аб ота  вед ется  с у становкам и , стереоти п ам и , которы е сущ еств у 

ю т у  участн и ков, с  т ем и  разли чиям и  с  «и деалом », которы е к аж ды й из



участн иков уви дел  у себя. В заклю чении  проводи тся  обсуж ден и е  по 

п редлож енном у вы ш е вопросу.

З а н я т и е  4.

Ц е л ь : обучение способам  снятия эм оционального  напряж ения, 

способам  ан али за  к онф ликтн ы х ситуаций 

М а т е р и а л : блокноты , ручки 

О с н о в н ы е  п о н я т и я :

-  Н еудовлетворенность

-  Н егативное переж ивание

-  К онф ли кт

-  Роль

-  К онструктивное р еш ение

-  Э м оц ия

-  Тревога

-  Ч увства 

П л а н :

В ведени е в  проблем у. Д и скуссия на тем у «Я  и  м оя роль».

Занятие м ож ет проводиться либо в  ф орм е ролевой  игры , сю ж е

том  которой  м ож ет стать реальная ситуация, либо  простое  обсуж де

ние воп росов по тем е. П ланируем ы е проблем ны е вопросы :

-  С  к ем  я  конф ликт ую ?

-  О т  чьего  им ени я  конф ликт ую ?

-  Зачем  м н е  м о и  р о ли ?

-  К т о их  дает ?

-  К уд а  о н и  исчезаю т ?

-  Что т акое неудача?

-  Что т акое успех?

-  Е ст ь л и  полезн ое в  п ереж ивании неудач?

-  Ч т о м ы  получаем , переж ивая н еудачу?

-  Что я  знаю  о  своих эмоциях, переж иваниях, чувст вах?

-  В  к а ки х  сит уациях  у  м ен я  возникает  т ревога?



-  К а к  сн ят ь э м оцион альн ое  н апряж ение?

3. З аклю чение, ц елью  к о торого  является  закреплени е опы та, п ри 

обретенного  в  п роцессе трен и н га . В аж н о  указать н а  к он кретн о  прояв

ленны е в  п роцессе зан яти я эф ф екти в н ы е (неэф ф екти вн ы е) способы  

разреш ения кон ф ли ктн ы х  ситуац ий , связан н ы х  с  ролевы м и отнош е

ниями.

Б л о к  « С ам о о тн о ш еы и е»

З а н я т и е  1.

Ц е л ь ю  зан яти я яв ляется  развити е кри ти ч н ого , осозн анного  о т

нош ения к  сущ ествован и ю  п р ав  и  обязанностей

О с н о в н ы е  п о н я т и я :

-  Закон

-  Законны е о тнош ения

-  С ам озащ ита

-  О бязанность

-  П раво

М а т е р и а л :.л и с т ы  бум аги  А 4, карандаш и

М ето д и ч еск о е  о б е с п е ч е н и е  в е д у щ его : анализ р и сун оч н ы х  м е

тодик

П л а н :

1. В водное обсуж дение воп росов прав и обязан н остей , их  зн аче

ний в наш ей ж изни.

2. О сновная часть , проводящ аяся с пом ощ ью  обсуж дения со ч и 

нений или  рисунков н а  тем у  «Я  и  закон»

3. Заклю чительная часть , в  п роц ессе  к оторой  ведется  раб о та  с 

конкретны ми проблем ам и  участн и ков, их  о тнош ениям и  д р у г  с  д ругом  

и с  законом . В опросы  для обсуж дения:

-  К а к  м о ж н о  п редст авит ь м о й  к о д екс  м о е го  о т н ош ения  к  себе?

-  К акие  у  м ен я  ест ь п р а ва  н а  сам ого  себя?

-  Ч т о т акое п раво  н а  сам ого  себя?

-  П ом огает  п и  м н е  м о й  кодекс ст ат ь счаст ливее?

-  К аковы  основны е законы , п о  кот оры м  я  от нош усь к  себе?



-  Защ ищ аю т  л и  м ою  личн ост ь м о и  законы  и  если  да, т о  как  и 

от  чего?

Занятие 2.

Дели занятия:
1. Р аб ота  с  у ровн ем  притязаний  и  с н еадекватностью  и х  оценки.

2. О бучение способам  рациональн ого  и спользовани я свои х  ма

териальн ы х ресурсов.

Материал: ш ариковая ручка, л и ст  бум аги, бланки  игры  «П отер

певш ие кораблекруш ени е», калькуляция затрат н а  содерж ание одного 

п одростка в  И ТУ .

Основные понятия:
-  экон ом и ческие отнош ения;

-  материальные средства;
-  потребности;

-  ж елания;

-  деф ици т.

План занятия:
Д и скуссия по проблем е, которая проводи тся  по  следую щ им  во

просам:

-  К а к  с оот нест и в озм ож ност и и ж елания?

-  Что д елат ь если н е  хват ает  ден ег на  ж изнь?

-  Н а  какую  сум м у д ен ег вы  рассчит ы вает е ж ит ь?

-  Н а  чт о вы  в  первую  очередь пот рат ит е деньги, если  у  вас  их 
будет  очень м н ого?

-  С обери свою  п от ребит ельскую  корзину?
В процессе дискуссии  м ож но д ать  задани е сп ланировать  статью 

расходов н а  д ень , н а  н еделю , месяц. Н уж но  д ать  инф орм ацию  о ценах 
н а  ры н ке н а  с ам ое необходимое.

О сновная часть  проводи тся в ф орм е игры  « П отерпевш ие кораб

лекруш ение».

Заклю чение проводится с целью  закрепления полученн ы х знаний, 

ум ений, навы ков. Р абота проводится в ф орм е группового  ш еринга.
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Методическое обеспечение ведущего: инф орм ация о ценах  н а  
рынке.

Ход работы: Р аб ота  п роводи тся в  ф орм е и гр ы  «П отерпевш ие ко 

раблекруш ение».

Описание игры.
Ц ель: вы работк а  навы кам  п л анирования , обучение  способам  д о 

говора.

Н еобходи м ое  врем я : 1,5 часа.

П роцедура: к аж дом у  ч лен у  гр у п п ы  д аю т  следую щ ую  инструк

цию и  п росят вы полнить зад ан и е  в теч ен и е  15 м инут.

«В ы  дрей ф уете  н а  ях т е  в  ю ж н ой  части  Т и хого  океана. В  резу л ь 

тате п ож ара больш ая часть  ях т ы  и  ее  груза у нич тож ены . Я х та  м ед 

ленно тон ет . В аш е м естонахож дени е неясн о  и з -за  полом к и  основны х 

навигационны х приборов.

Н иж е д а н  список  15 п редм етов , которы е остались  целы м и и  н е

повреж денны м и после пож ара. В  д оп олн ен и е  к  этим  предм етом  вы  

располагаете прочн ы м  надувн ы м  спасательны м  плотом  с веслам и. 

Имущ ество оставш ихся в  ж и в ы х  лю дей  состав ляет  п ач к а  сигарет, н е

сколько коробков сп и ч ек  и 5 одн одолларовы х  банкнот. В аш а  задача  

вы брать 7 предм етов из ниж е п еречисленн ы х и объясн и ть  их  значе

ние д ля ваш его  вы ж ивания».

П редм еты :

-  С ектант

-  Зеркало  д ля бриться

-  К ан и стра  с водой

-  П ротивом оскитная сетка

-  О д н а  ко р о б ка  с  а р м ейским  рационом

-  К ар та  Т и х о го  о кеана

-  П лавательная подуш к а

-  Д вухгаллон овая к ан и стр а  н еф тегазовой  смеси

-  М ален ьки й  тран зи сторн ы й  радиоприем ник

-  Р еп елен т , отп уги ваю щ и й  акул

-  2 0  к вадратн ы х  ф утов непрозрачного  п ластика



-  О д н а  б уты лка р ом а к репостью  80 градусов

- 5 м  нейлонового  каната

-  2 коробки  ш околада

-  Ры боловная снасть
П осле того , как заверш ена индивидуальная класси ф икация, груп

п е  дается 45 м инут для вы полнения общ его  задания. Э т о  упраж нение 

н а  групповое принятие реш ения. В аш а группа, руководствуясь  прин

ц ипом  достиж ен ия согласия при  принятии совм естного  реш ения, 

д о л ж н а п рийти к  едином у м нению  относи тельно н аб о р а  предметов.

Информация для ведущего: согласно экспертам  основны м и ве

щ ам и, необходим ы м и человеку , потерп евш ем у кораблекруш ени е в 

океане являю тся предм еты , служ ащ ие д л я  п ривлечения вним ания и 

предм еты , пом огаю щ ие вы ж ить д о  прибы тия спасателей . Н авигаци

онны е средства не им ею т значения, следовательно, сам им и важ ны ми 

являю тся зеркало для бритья, двухгаллоновая кан и стра  неф тегазовой 

смеси и  еда.

Краткая инф орм ация, которая дается для  оц ен ки  каж дого  пред

мета, очевидно не перечисляет все возм ож ны е способы  применения 

данного  предм ета, а  скорее указы вает какое значение и м еет  данны й 

предм ет для вы ж ивания: 1. зеркало для бритья важ но д л я  сигнализа

ции воздуш ны м  и морским спасателям , 2 . кан и стра  н еф тегазовой  сме

сти используется для  того  же назначения, 3. вода необходи м а для 

утолени я ж аж ды , 4. коробка с  арм ейским  р ационом  обеспечивает ос

новную  пищ у, 5. д ве  коробки ш околада -  это  резервны й зап ас  пшци,

6. ры боловная снасть оценивается ниж е, чем  ш околад , та к  к ак  в  д ан 

ной  ситуац ии  нет уверен ности , ч то  ем у  удастся п ойм ать  ры бу, 7 . бу

ты л ка  р о м а  м ож ет б ы ть использована д л я  обеззараж ивания ран  и  тцц

З а н я т и е  3.

Цели занятия:
1. осм ы слени е проблем ы  э ти ки  сам оотнотейй& ей» *й£фаботка 

п ринц ипов отнош ения к  сам ом у себе;.



2. ан али з  предлож енны х  п ринц ипов или н орм ати вов сам о о тн о 
ш ения;

3. соотн есен и е  в ы раб отан н ы х  м нений  с р еальны м  сам оотнош е- 
нием.

Материал: л и ст  бум аги, ш ариковая р учка и  этическая литература. 

Основные понятия:
-  м ораль

-  сам окритика

-  норм ы , ценности , при н ц и п ы

-  Я  к ак  ценность

-  этика

-  ж изненная позиция

-  заповедь 

План занятия:
1. В ведени е. П остан овка  п роблем ы . О п ределен и е  п онятий .

2. Д искуссия.

3. Заклю чение

Методическое обеспечение ведущего:
-  направленная беседа;

-  сравн ительны й а нализ

-  качественны й анализ д еятельн ости  у ч астн и ков  зан яти я;

-  изучение п родуктов деятельн ости  участн и ков занятия;

-  анализ этической  литературы .

Ход занятия осн ован  н а  ди ск у сси и  н а  тем у  н орм ати вов сам оот- 

ношения. В начале ведущ ий став и т п роблем у п ои ска  н орм ати вов са- 

моотнош ения, п отом  н а  основе полученн ого  м атери ала  строится  д и с 

куссия. В заклю ч ен и и  подводи тся итоги  дискуссии , ф орм улирую тся 

вы воды н а  о снове п ри н я ты х  груп п ой  реш ени й .

В опросы  ведущ его  д л я  д и скуссии :

-  В озм ож н о  л и  сущ ест вован ия  н орм  сам оот нош ения?

~ П р от иворечат  л и  эт и  н орм ы  сам оот н ош ен ию ?

-  Зачем  нуж ны  н о рм ы  сам оот нош ения?



-  Что вы  делает е когд а  с ебе  н е  нравит есь?

-  К а к  сам оот нош ение проявляет ся  в  о т н ош ении  с  д ругим и  

лю дьм и?

-  К а к  предлож енны е норм ы  согласую т ся с  р еа льн ы м  от нош е

н ием  к  с ам ом у себе?

-  Что вы  прощ ает е себе и не прощ ает е д ругим ?

-  Что делает е со  своим и  м оральны м и  принципам и, если  в  них  

разочаровались?

-  В ы полняю  л и  я  свой  м о р а льны й  к одекс п о  о т н ош ению  к  себе?

Занятие 4.

Цель занятия заклю чается в  д иагностике и  коррекц ии  негатив

ного  эм оционального  сам оотнош ения; состоит в осозн ании  реального 

эм оционального  сом оотнош ения и  осознании защ итны х м еханизмов, 

п озволяю щ их не переж ивать негативную  сам ооценку; интеграц ия не

гативны х переж иваний и  представлен ий  о сам ом  себе.

Материал: карандаш и и  листы  бум аги ф орм ата А 4, п сихологи
ческий словарь.

Основные понятия:
-  сам оуваж ен ие

-  сам олю бие

-  чувство  вины

-  Я -концепция

-  неприязн ь к  сам ом у себе

-  сам осозн ан ие

-  сам оотверж енность

-  ответственность за свои  качества л ичн ости

-  сам ооценка

-  сам опознание

План занятия:
1. В ведени е. П остан овка  проблемы .

2. О сновная часть , состоящ ая из диагностич еско  -  коррекц ион
ной  процедуры  «Р исунок себя».
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3. Заклю чение.

Методическое обеспечение ведущего:
-  проекти в н ы е м етоды  д иагностики ;

-  сравн и тельн ы й  анализ;

-  сам остоятельн ая и ндивидуальная раб о та  н а  задан н ую  тем у : 

сочинение, р ассказ, э ссе;

-  м етод  естественны х ситуац ий;

-  изучение продук тов д еятельн ости  участн и ков зан яти я;

Х од занятия. К аж дом у у ч астн и ку  п редлагается нари совать  са 

мого себя, н е  свой  портрет , а  как  он  себя ви ди т и  чувствует . Ри сун ок  

не долж ен  содерж ать им ён и л и  ф ам илий , т .к . анализироваться  будут 

рисунки, а  н е  участн ики  б ез  упом инан ия автора. Затем  производится  

анализ этих  р исунков, с  ц елью  вы явления отн ош ен и я к  с ам ом у себе.

Т акж е д иагностику  эм оц и он альн ого  сам оотнош ения возм ож но 

провести н а  основе истори и  ж изненного  пути . Ри сун ок  м ож ет со сто 

ять из трёх  отдельны х картинок-сю ж етов: Я  -  в прош лом , Я  в н а

стоящем, Я  в  будущ ем . И ли  Я  как  м не каж ется, м ен я  ви дят другие. 

Как м еня ви дят р одны е, тов ари щ и , враги , незнаком ы е лю ди.

В опросы  ведущ его:

-  К акая  проблем а  а кт уа льн а  д ля эт ого  человека?

-  Что, кром е изображ ения  себя, хо т ел  передат ь человек?

-  Что вы  видит е?

-  К акое  чувст во возникает, когда  вы  см от рит е н а  эт от  рисунок?

-  Что нравит ся (не н равит ся) в  рисун ке?

-  К а к  эт от  человек  к  с ебе  от н осит ся?

-  К а ко е  чувст во  в  его  сам оот н ош ен ии  п реобладает ?

-  Чем от личаю т ся р и с у н к и  д руг о т  друга?

В ариантом  заклю ч и тельн ого  зан яти я м ож ет бы ть групповая д и с 

куссия н а  тем у  «К то таки е  н арком аны ?» или  «Б ы ваю т л и  б ы вш ие 

нарком аны ?».

Д алее  представлен ы  возм ож ны е воп росы  и  тем ы  обсуж дения.

В едущ ий: К то  так и е  нарком ан ы ? В рач  скаж ет, ч то  н арком ан  -  это  

н еи злечим о больной  человек. М илици онер скаж ет, что  нарком ан -
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преступник. К то-то  назовет нарком ана несчастны м  человеком  и 

«ж ертвой» обстоятельств, к то-то  хулиганом  и  б ездельником , кто-то 

скаж ет, что  нарком ан -  э то  тот , у кого  нет своей  головы  н а  плечах. А 

как  п о-ваш ем у?

(группа о твечает)
Трудно сказать, кто прав, а  кто  нет. В  лю бом  случае  ясно, что 

нарком аны  -  это  лю ди, зависим ы е от  наркотиков. Зависим ы е о т  нар

котиков -  значит не способны е ж ить без них, п р ини м аю щ ие реш ения, 

исходя н е  и з  своих ж еланий , а из «суровой н еобходим ости», подчи

няю щ ие свою  ж изнь не д остиж ен ию  целей , а простом у  удовлетворе

нию  потребностей. Зависим ы й человек  ж ивет в простом  распорядке: 

потребность-удовлетворение-потребность-удовлетворен ие- и  т.д . Н е

зависим ы й долж ен  к аж ды й раз  задум ы ваться: «А  что  я хочу?  А  что  я 

м огу? А  ч то  я  делаю  д л я  этого?»  В торой  вари ант труднее, но зато 

взрослее и интереснее.

Л ю ди зависят не только  от наркотиков, но и  о т  алкоголя, сигарет, 

других лю дей , програм м  и  игр, собы тий  и  предм етов.
В ы  -  лю ди  с  определенны м  ж изненны м  опы том . П опробуйте 

сф орм улировать для  п одростков, ч то  нуж н о делать, чтобы  не стать 

нарком аном ?

(груп п а  о твечает)

К ак  вы  ви ди те, н а  этот вопрос трудно  вы писать однозначны й ре

цепт: «так надо -  а  во т  та к  н е  надо». В о  всем , что  касается человече

ской  ж изни, вообщ е т руд н о  д ать  конкретны й совет.

Н о очевидно следую щ ее:

Н е стои т вери ть  тем, кто  говорит, что  бы ваю т «легкие»  наркоти

ки и предлагаю т «просто  покурить». Н аркотики  -  это  вещ ества, вы 

зы ваю щ ие зависим ость , и «легкость» или  «тяж есть»  вещ ества  здесь 

н е  и м еет н икакого  значения.

Н е стоит «вестись» н а  поводу тех, к то  говори т, что  «если ты  не 

попробуеш ь, т о  м н ого  потеряеш ь». О бы чно теряли  те , к то  делал  на

оборот.



Н е сто и т  с пом ощ ью  сигарет, алкоголя и  н аркоти ков  «д оказы 

вать» всем , ч то  т ы  у ж е  в зрослы й  и  «им ееш ь п раво». В зр о сло го  чел о 

века ви дн о и  без д оказательств , а  п р ав а  и м ею т все , то л ьк о  почем у-то  

не п ользую тся ими.

Не стои т  «топи ть»  свое го р е  в  ви не , пиве, д р у ги х  сп и р тн ы х  н а

питках; «заглуш ать»  неудачу  с  п о м ощ ью  нарк оти ков и  «туш ить»  п е

реж ивания вм есте  с  сигаретой . Л ю б о е  чув ств о  д ан о  н ам  д л я  того , 

чтобы  м ы  м огли  п о н я ть  сво и  о тн о ш ен и я  с  м иром , др у ги м и  лю дьм и  и 

собой. Е сли  чу в ств а  н е  зам еч ать , если  у х о д и ть  от  п ереж иваний , то  

очень с коро  стан ут н езам етн ы м и  и  отн ош ен и я, и  м и р  в целом .

Н е стои т бросать  вы зов себе: если  я  си льны й, то  я  б рош у. С и л а  и 

слабость -  это  д ве  сто р о н ы  од н о й  м едали : «сильны е стороны »  часто  

оказы ваю тся слабостям и , и  наоборот. Ч еловек , восп ри н и м аю щ ей  себя 

как сильного , постеп ен н о  стан ов и тся  зави си м ы м  от  своего  м нен и я и 

вы нуж ден его  вся ки й  р аз  о правды вать .

С писок  м ож н о  продолж ать , осо б ен н о  если  со став л ять  для  каж д о 

го свой. Н аверн ое, сто и т  разо б р аться  и  сам ом у  понять, «что я  м огу  и 

хочу делать, чтобы  б ы ть  н езави си м ы м  от  н аркотиков , др у ги х  п си х о 

активны х вещ еств, др у ги х  лю дей , игр , п рограм м  и т .п .» .

Я  м огу  зн ать , чего  я  х о ч у  и п оним ать, что  д л я  это го  н еобходим о 

сделать.

Я  х очу  и  м огу  бы ть у верен н ы м  в себе.

Я  м огу  дел ать  то , ч то  я  хочу, но  то л ько  в  т о м  случае, если  я спо

собен отвечать  за  это.
Я  хоч у  и  м огу  отстаи вать  свою  то ч ку  зрен ия н а  о д н ом  то м  о сн о 

вании, ч то  о н а  М О Я !
Я  м огу  сом н ев аться  в д р у ги х  лю дях , н е  до вер я ть  им , но  это  не 

значит, ч то  я  д о л ж ен  дел ать  это  постоянно.
Я  хоч у  и м огу  бы ть  л учш и м  и н е  исп ы ты вать  при  этом  ч увства 

вины  и ли  «звездн ую  б олезнь» .

Я  х о ч у  и м огу  б ы ть  ...

П о п роб уй те  п р одолж и ть  э то т  список .


