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Аннотация. Описываются исследования смысложизненных ориен-
таций людей зрелого возраста. Дается авторское определение понятия 
«смысложизненные ориентации личности». Рассматривается содер-
жание смысложизеннных ориентаций людей зрелого возраста. Прово-
дится кластерный анализ полученных данных, делается попытка 
выявления типологии смысложизненных ориентаций личности людей 
зрелого возраста.
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Зрелость, будучи самым продолжительным и значи-
мым периодом в жизни человека, сегодня становится и 
социально-психологическим феноменом, который требу-
ет подробного рассмотрения. Критерием развития лично-
сти на каждом возрастном этапе (начиная с подросткового 
возраста) могут служить смысложизненные ориентации 
личности, а так же особенности, связанные с психологиче-
скими характеристиками конкретного возраста.

В качестве основных методологических идей наше-
го исследования были приняты:

идея К. Маркса о том, что каждое новое поколе- ●

ние «застает в наличии определенный материальный 
результат, сумму производственных сил, исторически 
сложившееся отношение людей к природе и к друг 
другу, <…> которые предписывают ему его собственные 
условия жизни и придают ему развитие» [1, с. 37];

концепция В. С. Мухиной о том, что человек  ●

существует в двух ипостасях – как социальная единица 
и как уникальная личность [2];

идея ●  А. Н. Леонтьева о личностном смысле как 
индивидуализированном отражении действительного 
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отношения личности к тем объектам, ради которых раз-
вертывается ее деятельность [3].

Основываясь на изложенных выше идеях, мы сфор-
мулировали следующие задачи эмпирического исследо-
вания смысложизненных ориентаций личности в зре-
лом возрасте:

1 – осуществить диагностику и анализ результатов 
смысложизненных ориентаций личности в зрелом воз-
расте;

2 – построить обобщенный социально-психо ло ги-
че ский портрет изучаемой возрастной группы на основе 
средневыборочных представлений о смысложизненных 
ориентациях.

Проблема смысла жизни относится к числу междис-
циплинарных. Смысл жизни является одной из традици-
онных проблем философии и теологии, художественной 
литературы, где он анализируется преимущественно с 
содержательной стороны: в чем состоит смысл жизни? 
какой смысл жизни можно считать истинным, добрым, 
достойным? В психологической литературе также под-
черкивается огромная значимость для человека психоло-
гического феномена смысла жизни. Но сам вопрос «в чем 
состоит смысл жизни?», не входит в компетенцию психо-
логии. Как указывал Д. А. Леонтьев, в сферу интересов 
психологии личности входит вопрос о том, какое влия-
ние оказывает смысл жизни или переживание его отсут-
ствия на жизнь человека, а также проблема психологи-
ческих причин утраты и путей обретения смысла жизни 
[4, с. 487]. В психологии смысл жизни изучается преиму-
щественно под углом зрения того, как и под влиянием 
каких факторов происходит формирование смысла 
жизни в индивидуальном развитии и как сформировав-
шийся смысл жизни или его отсутствие влияет на жизне-
деятельность и сознание личности. Ю. Б. Гиппенрейтер 
рассматривала смысл жизни «как процесс, направлен-
ный на полную интеграцию, координацию мотивацион-
ной сферы личности» [5].

В отечественной психологии к теме жизненного пути 
первыми обратились С. Л. Рубинштейн и Б. Г. Ананьев.

С. Л. Рубинштейн писал о том, что жизненный путь 
есть некая целостность и в то же время состоит из этапов, 
каждый из которых может стать поворотным в жизни 
личности. Жизненный путь для С. Л. Рубинштейна – не 
сумма жизненных событий, отдельных действий, про-
дуктов творчества. Жизненный путь – это целостное, 
непрерывное явление. Каждый человек, по мнению 
С. Л. Рубинштейна, «имеет свою собственную историю и 
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даже становится личностью именно потому, что имеет 
свою жизненную историю» [6, с. 345]. Для него было 
важно не просто выделить возрастные этапы, а учесть, 
как каждый этап подготавливает последующий и влияет 
на него. Каждый этап играет важную роль в жизненном 
пути, но не определяет его с фатальной неизбежностью. 
Центральная проблема личной жизни – сможет ли лич-
ность стать субъектом собственной жизни. Субъектом 
своей жизни личность становится в силу способности 
решать свои проблемы, отвечать за свои поступки, за 
счет ответственности и отношений с другими людьми. 
Человек становится субъектом жизни в том смысле, как 
он вырабатывает способ решения жизненных противо-
речий и осознает свою ответственность перед собой и 
людьми за последствия такого решения. 

К. А. Абульханова-Славская, развивая идеи С. Л. Ру-
 бинштейна, считает, что разрешение противоречий 
жизни способствует развитию личности [7]. Разреше-
ние противоречий жизни К. А. Абульханова-Славская 
видит в способах отношений людей друг с другом. Спо-
соб решения жизненных противоречий характеризует 
социально-психологическую и личностную зрелость 
человека: «Последняя проявляется в умении соеди-
нять свои индивидуальные особенности, свои статус-
ные, возрастные возможности, собственные притяза-
ния с требованиями общества, окружающих. Способ-
ность осуществлять это соединение мы определяем как 
жизненную стратегию» [7, с. 67]. Она предлагает рас-
сматривать жизненный путь личности в его целостно-
сти, а стратегия жизни должна заключаться в раскры-
тии и разрешении подлинных причин противоречий, а 
не в уходе от них путем жизненных перемен. 

Б. С. Братусь, в свою очередь, размышлял о смыс-
ле жизни как о «насущной потребности, которая зиж-
дется на фундаментальном противоречии между огра-
ниченностью (смертностью) индивидуального бытия 
и универсальностью родовой сущности человека» [8, 
с. 46–56].

Понятие смысла жизни занимает центральное место 
в концепции В. Франкла. Стремление к поиску и реали-
зации человеком смысла жизни В. Франкл рассматривал 
как врожденную мотивационную тенденцию, присущую 
всем людям и являющуюся основным двигателем пове-
дения и развития личности. Он полагал, что отсутствие 
смысла является причиной многих психических заболе-
ваний (в том числе специфических «ноогенных невро-
зов») и различных видов отклоняющегося поведения. 

Значение 
разрешения 
противоречий жизни

Смысл жизни может 
быть найден 



РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 105 № 4 – 2011 

Социальное пространство личности

Хотя смысл жизни каждого человека уникален, 
существуют и смысловые универсалии – ценности, пред-
ставляющие собой обобщенные типичные смыслы. По 
В. Франклу, человек не может лишиться смысла жизни 
ни при каких обстоятельствах, смысл жизни всегда 
может быть найден [9, с. 246–256]. Он счел, что человек 
может обрести смысл жизни тремя путями: 1 – в деле, 
направленном на достижение социально-значимых 
целей; 2 – в переживании гуманистических ценностей;  
3 – заняв определенную позицию по отношению к обсто-
ятельствам своей жизни. 

Несомненно, смыслы укоренены в бытии, они суще-
ствуют в объективной действительности, но реализация 
объективно существующего онтологического смысла 
всегда личностна.

Очевидный вклад в исследование психологии смыс-
ла внес Д. А. Леонтьев, который указал, что за поняти-
ем смысла скрывается не конкретная психологическая 
структура, допускающая однозначную дефиницию, а 
сложная и многогранная смысловая реальность, прини-
мающая различные формы и проявляющаяся в различ-
ных психологических эффектах [4]. 

Проблема поиска смысла жизни актуальна для 
человека на любом этапе возрастного развития. Особое 
значение она приобретает в периоды «двойного кризи-
са» – возрастного и социального. Современное состоя-
ние общества характеризуется ломкой его устоев. Не 
случайно отечественные психологи обращают присталь-
ное внимание на проблему становления смысла жизни, 
его влияние на судьбу человека в сложившихся услови-
ях. Таким образом, характеризуя смысл жизни, иссле-
дователи выделяют его позитивное влияние на жизнь 
человека и становление его личности. 

В. Э. Чудновский утверждал, что смысл жизни – не 
просто определенная идея, усвоенная или выработанная 
человеком, но особое психическое образование, которое 
имеет свою специфику возникновения, свои этапы ста-
новления и, приобретая относительную устойчивость и 
эмансипированность от породивших его условий, может 
существенно влиять на жизнь человека, его судьбу [10].

Для изучения складывающегося у человека смысла 
жизни В. Э. Чудновский выделяет характеристики 
этого феномена, суть которого состоит в том, что он 
«эмансипируется от того и другого и начинает действо-
вать как буферный механизм, как система сдержек и 
противовесов, не допускающая одностороннего подчи-
нения внешнему и, вместе с тем, препятствующая пре-
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вращению человека в раба собственных потребностей, 
влечений своих непосредственных сиюминутных инте-
ресов» [10]. Обсуждая проблему становления смысла 
жизни, В. Э. Чудновский особое внимание уделял харак-
теристике так называемых кризисных, переломных 
моментов в возрастном развитии, соотнося их специфи-
ку с особенностями жизненных смыслов. Учитывая био-
логические факторы возрастного развития, автор особо 
отмечал два возрастных периода – подростковый и пери-
од старения.

В. Э. Чудновский определил два значения смысла 
жизни как психологического феномена: 1 – суть, глав-
ное, основное в данном предмете, явлении; 2 – личност-
ная значимость для человека этой сути, этого главного, 
основного.

Феномен смысла жизни включает в себя оба эти зна-
чения, причем суть, главное доминирует над не глав-
ным, второстепенным. Но определение смысложизнен-
ной «доминанты» – лишь один аспект процесса поиска 
смысла жизни. Очень важно установить, насколько дан-
ная доминанта «продуктивна», в какой мере она способ-
ствует позитивному развитию личности. В этой связи 
целесообразно иметь в виду адекватность смысла жизни 
как одну из основных его характеристик. В связи с этим 
В. Э. Чудновским были выделены два признака адекват-
ности смысла жизни:

1 – «реалистичность» смысла жизни, то есть соответ-
ствие смысла жизни, с одной стороны, наличным, объ-
ективным условиям, необходимым для его реализации, с 
другой – индивидуальным возможностям человека; 

2 – «конструктивность» смысла жизни, то есть сте-
пень его позитивного (или негативного) влияния на про-
цесс становления личности и успешность деятельности 
человека.

По мнению В. Франкла, поиск цели своего суще-
ствования свойственен думающим людям, обеспечив-
шим свои базовые потребности. Смысложизненные ори-
ентации каждого человека – это набор свойственных 
только данной личности ценностей и целей, которые 
она выбрала как основополагающие своего существова-
ния. Особенность данной потребности заключается в 
уникальности ее понимания каждым человеком, а, сле-
довательно, невозможно определить готовые клише 
наиболее успешных целей существования, что и создает 
трудности их изучения и развития [9].

А. Н. Леонтьев в качестве важнейшего параметра 
личности выделил степень иерархизированности дея-
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тельностей, их мотивов. Высокая степень иерархизации 
мотивов выражается в том, что человек свои действия 
как бы примеривает к главному для него мотиву, т. е. 
его жизненной цели. Этот главный мотив у одних огра-
ничивается, например, бессмысленной целью создания 
«державы золота», у других «возвышается до истинно 
человеческого, не обособливает человека, а сливает его 
жизнь с жизнью людей, с их благом». В последнем слу-
чае главные мотивы человека «способны создать вну-
треннюю психологическую оправданность его суще-
ствования, которая составляет смысл и счастье 
жизни» [11, с. 244].

В то же время в работах Л. И. Анцыферовой отмеча-
лось, что становление смысла жизни определяется тем, 
как относится человек к прошлому и будущему, как 
происходит преломление мира других через отношение 
к себе [12, с. 324–328].

Г. Л. Тульчинский выделял в своих работах три 
аспекта проблемы смысла жизни: 1 – смысл жизни как 
социально-идеологическая модель должного; 2 – как 
объективная направленность жизнедеятельности, кото-
рая может и не осознаваться; 3 – как субъективно осо-
знаваемый смысл [13, с. 108–127].

С точки зрения А. А. Бодалева, проблема смысла 
жизни имеет особую актуальность для людей, находя-
щихся в экстремальном положении (заикающиеся, 
люди, страдающие частичной или полной слепоглухо-
той) и нуждающихся в социореабилитации [14, 
с. 29–32]. Он охарактеризовал роль истинных ценно-
стей в становлении смысла жизни и подчеркивал, что 
поиск последнего неразрывно связан с творческим отно-
шением к действительности, наиболее полной реализа-
цией потенциальных возможностей человека.

Б. Г. Ананьев, изучая фазы жизненного пути, пока-
зал, что их особенности определяются не только соци-
альными факторами, но и смыслом жизни. С этих пози-
ций он проанализировал так называемый «парадокс 
завершения человеческой жизни», суть которого в том, 
что «умирание» форм человеческого существования 
наступает нередко раньше, чем «физическое одряхле-
ние» от старости [15, с. 145]. В условиях социальной 
изоляции происходит ломка, сужение смысла жизни, 
что приводит к деградации личности.

Обсуждение исследований, посвященных особенно-
стям смысложизенных ориентаций, дает нам основание 
охарактеризовать смысложизненные ориентации лич-
ности как осознанные и обобщенные принципы жизни 
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человека, его жизненные цели, психологический способ 
переживания жизни, включающий в себя не только 
ориентиры, но и оценку собственных достижений, соот-
несение их с собственными личностными критериями.

Мы полагаем, что сами смысложизненные ориента-
ции подвержены возрастной динамике, а их содержание 
связано с особенностями социальной среды, воспитани-
ем, индивидуальными потребностями и желаниями 
личности. Естественно, что факторами изменения систе-
мы смысложизненных ориентаций являются социаль-
но-исторические условия, на фоне которых происходит 
развитие и функционирование личности.

Социально-экономические, политические, идеоло-
гические изменения в обществе влекут за собой измене-
ния системы ценностей, норм морали общества, соци-
альных групп, отдельной личности. Смысл жизни как 
объект психологического исследования нужно рассма-
тривать в структуре личности с различных сторон.

Проведенный нами анализ исследований показал, 
что наряду с теоретическими необходимы также экспе-
риментальные исследования, направленные на выявле-
ние особенностей становления и проявления смысла 
жизни человека в современном обществе.

Сегодня из-за социальной нестабильности нашего 
времени значительная часть людей зрелого возраста 
все чаще сталкивается с проблемой определения и 
поиска жизненных смыслов. В связи с этим актуаль-
ной становится задача рассмотрения смысложизнен-
ных ориентаций людей зрелого возраста и построения 
некого обобщенного психологического портрета дан-
ной возрастной группы в современных социально-
исторических условиях.

Зрелый возраст, как мы уже отмечали, – самый 
длительный для большинства людей период жизни, 
который характеризуется тенденцией к достижению 
наивысшего развития духовных, интеллектуальных и 
физических способностей личности.

Зрелость считается порой расцвета личности, 
когда человек может реализовать весь свой потенци-
ал, добиться наибольших успехов во всех сферах 
жизни. Это время исполнения своего человеческого 
предназначения – как в профессиональной, обще-
ственной деятельности, так и в плане преемственно-
сти поколений. В зрелости главными сторонами 
жизни обычно являются профессиональная деятель-
ность и семейные отношения. Социальная ситуация 
развития в период зрелости связана с активным вклю-

Психологическая 
характеристика 
зрелости
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чением человека в сферу общественного производства, 
с созданием семьи, проявлением своей личностной 
индивидуальности в воспитании детей, творчестве, 
взаимоотношениях с людьми в процессе трудовой дея-
тельности. Взрослый человек стремится занять клю-
чевое место в обществе [16].

По мнению К. Г. Юнга, человек в период зрелости 
должен осуществлять переход от экстенсивной к интен-
сивной позиции, от стремления к расширению и завое-
ванию жизненного пространства к концентрации вни-
мания на своей «самости». И тогда вторая половина 
жизни послужит для достижения мудрости, кульмина-
ции творчества, а не невроза и отчаяния. К. Г. Юнг под-
черкивал ту мысль, что душа человека второй половины 
жизни глубинно изменяется. Но, к сожалению, боль-
шинство людей не подозревают о возможности этих 
изменений и вступают неподготовленными во вторую 
половину жизни [17].

Личность в зрелом возрасте способна к развитию. Это 
связано с процессом социализации. Социализация взрос-
лого субъекта, по своей сути, это саморазвитие через осу-
ществления выборов: кем быть, каким быть, с кем быть и 
т. д. То есть выбор собственного психологического обли-
ка, здоровья или болезни – способа жизни в целом.

На наш взгляд, интересной является позиция 
Э. Эриксона, который считал основной проблемой зре-
лости выбор между продуктивностью и инертностью, 
которые характеризуют прогрессивную и регрессивную 
линии развития [18]. Продуктивность связана, по 
Э. Эриксону, с заботой «о людях, результатах и идеях, к 
которым человек проявляет интерес». Отсутствие про-
дуктивности, инертность ведет к поглощенности собой, 
своими личными потребностями.

Важнейшей особенностью зрелости является осо-
знание ответственности за содержание своей жизни 
перед самим собой и перед другими людьми. Развитие 
личности зрелого человека требует избавления от нео-
правданного максимализма, характерного для юности и 
частично молодости, взвешенности и многогранности 
подхода к жизненным проблемам, в том числе к вопро-
сам своей профессиональной деятельности. Реализация 
жизненного плана или жизненного замысла порождает 
развитие личности в зрелости.

Для реализации поставленных задач нами были 
использованы методы анкетирования, беседа и мето-
дика «Тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леон-
тьева» [19].

Зрелость – выбор 
между 
продуктивностью 
и инертностью

Зрелость – период 
осознания 
ответственности 
за содержание своей 
жизни перед самим 
собой и перед 
другими 

Методы 
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В исследовании приняли участие люди зрелого воз-
раста от 35 до 45 лет. Всего в исследовании приняло уча-
стие 368 человек: 184 женщины и 184 мужчины, про-
живающие в Москве; г. Люберцы Московской области; 
г. Железнодорожный Московской области; г. Смолен-
ске; г. Вязьма.

На момент проведения исследования все респонден-
ты были работающими, практически все состояли в 
браке, у половины были дети. Почти 2/3 респондентов 
имели высшее образование и 1/3 респондентов были со 
средним специальным образованием.

Для обработки результатов мы использовали мето-
ды кластерного и сравнительного анализа. Кроме того, 
использовался метод статистической обработки дан-
ных – t-критерий Стьюдента.

Общая задача, которую мы ставили на данном этапе 
исследования, состояла в том, чтобы организовать 
наблюдаемые данные в наглядные структуры, класте-
ры. С этой целью мы провели статическую работу по 
группировке испытуемых на незаданные группы. Перед 
нами стояла задача совершить разделение нашей выбор-
ки на однородные группы так, чтобы в каждой группе 
оказались респонденты, схожие по психологическим 
характеристикам.

Для решения поставленной задачи нами использо-
вался метод автоматической классификации, который 
позволил произвести объективную классификацию 
испытуемых по большому набору признаков. Для клас-
сификации нами использовался метод кластерного ана-
лиза, а именно – построение иерархической кластерной 
структуры, которая дает нам наглядную картину груп-
пировки испытуемых. Статистическая обработка 
результатов осуществлялась при помощи статистиче-
ских пакетов программ: EXCEL, Statistica и SPSS.

При изучении графика полученных в результате 
обработки данных было установлено четыре явных 
узловидных образования, что и послужило основой 
для выдвижения гипотезы относительно числа кла-
стеров.

Таким образом, были выделены четыре типа испы-
туемых в соответствии с четырьмя кластерами:

– 1 тип (1 кластер) – вошло 96 человек;
– 2 тип (2 кластер) – вошло 160 человек;
– 3 тип (3 кластер) – вошло 76 человек;
– 4 тип (4 кластер) – вошло 32 человека.
Для выяснения более точной картины в отноше-

нии различий между испытуемыми выделенных 
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типов мы провели сравнительное сопоставление их 
результатов общего показателя осмысленности жизни 
по t-критерию Стьюдента. Было выявлено, что между 
всеми выделенными четырьмя кластерами различие 
статистически значимо.

Проанализировав ответы каждого респондента 
по методике «Тест смысложизненных ориентаций 
Д. А. Леонтьева» и результаты анкетирования испытуе-
мых, вошедших в каждый кластер, нами были даны 
условные названия каждому кластеру.

Дальнейший анализ заключался в содержательной 
характеристике выделенных типов.

Дадим содержательный анализ каждого выделен-
ного в результате кластерного анализа типа.

1-й тип, условно названный нами «конформисты», 
объединил 96 человек (26% от общего количества респон-
дентов). Большинство вошедших в этот кластер – мужчи-
ны, практически все со средним специальным образова-
нием, состоящие в браке и имеющие детей. Данный тип 
считает, что главное в жизни – спокойствие. В первую 
очередь эти люди ориентированы на уют, комфорт, семей-
ное благополучие, житейские блага. Предпочитают раз-
меренный тип жизни, неторопливый, спокойный, нику-
да не бегущий. Основной девиз таких людей: «тише 
едешь – дальше будешь». Скорее всего, для этих людей 
характерна «жизнь без проблем» в смысле желания бла-
гополучия и отсутствия неприятностей. Приключения, 
всплеск эмоций – не для них. 

В общении с другими людьми придерживаются кон-
формного поведения. Не любят споры и скандалы. Глав-
ный принцип жизни: «не навреди, живи так, чтобы тебя 
уважали другие люди, будь как все, не делай зла другим 
людям».

Данный тип людей удовлетворен процессом своей 
жизни. Свое прошлое они менять бы не хотели. В буду-
щем не желают обременять себя ненужными делами, 
хотят иметь жизнь без забот. 

Им присуще стремление делать все «как надо», в 
большинстве своем они не способны спонтанно и непо-
средственно выражать свои чувства, а также они ориен-
тированы на трезвость, практичность и рациональный 
подход к решению проблем.

Также эти люди обязательны и всегда выполняют, 
то, что обещали, но при этом сверх меры ничего делать 
не будут.

По жизни, как мы уже говорили выше, они – кон-
формисты. Они удовлетворены своим социальным, 
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материальным положением и т. д. В своей жизни они не 
хотели бы ничего менять, так как любые изменения 
могут повредить их «идеальную» модель жизни.

2-й тип, условно названный нами «гуманисты», 
объединил 160 человек (44% от общего количества 
выборки). Большинство вошедших в него – женщины, 
практически все с высшим образованием, имеют детей.

Данный тип людей ценят успех и возможность актив-
ного познания мира. Эти люди полны энергии. В жизни 
они определили свои цели и намерения. Данному типу 
присуща гуманная социальная ориентация, когда их соб-
ственное счастье ассоциируется с добром для других. Для 
них свойственно делать дела на благо других людей.

Прошедший отрезок своей жизни люди данного типа 
считают продуктивным и осмысленным, процесс их 
жизни в настоящем воспринимается как интересный, 
эмоционально насыщенный, а осмысленность целей 
будущего придает всей жизни человека осмысленность, 
направленность на временную перспективу. Данный тип 
характеризуется высокими баллами по шкале «Локус 
контроля – Я» и «Локус контроля – Жизнь».

По жизни данный тип людей не боится что-либо 
менять, особенно если это принесет благо для его семьи 
и него самого.

Они думают, что могут управлять своей жизнью, 
хотя и не отрицают тот факт, что не всегда все зависит 
от их желания. Готовы прикладывать усилия для полу-
чения желаемого результата в том или ином деле. 
Планы этих людей в большей мере имеют реальную 
основу в настоящем и подкреплены личной ответствен-
ностью за их реализацию. Образ жизни данных людей 
способствует ощущению эмоциональной насыщенно-
сти жизни и наполненности ее смыслом. Данный тип 
имеет интерес к жизни и желание прожить ее насы-
щенно, но при этом насыщенность не должна выходить 
«за рамки», так как они все же в большей части спо-
койные люди. «Свернуть горы» ради получения эмо-
ций – это не для них. Им присущи трезвость ума и 
рациональный подход в решение проблем.

Как мы уже упомянули выше, эти люди любят спо-
койствие, комфорт и уют. Повседневные дела приносят 
им удовольствия, но при этом могут иногда казаться им 
рутинными. 

В целом жизнь данного типа людей сложилась имен-
но так, как они и мечтали. В будущем они бы хотели 
заниматься интересными делами, которыми всегда меч-
тали заняться и на которые в настоящем нет времени.
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3-й тип, условно названный нами «оптимисты», 
объединил 76 человек (27% от общего количества выбор-
ки). В него практически в равных долях вошли респон-
денты мужского и женщины пола. Все с высшим образо-
ванием, состоящие в браке и не имеющих детей.

Данному типу людей важно делать что-либо полез-
ное в жизни. Эти люди – оптимисты. Им важно ощущать 
свою значимость для других людей. Они уверены в себе 
и целеустремленны. Они всегда стремятся вверх и 
никогда не останавливаются на достигнутом. Движе-
ние – залог успеха для таких людей. В большинстве 
своем эти люди всегда наполнены энергией, жизнь для 
них волнующа и захватывающа.

Данный тип людей четко знает, чего он хочет от 
жизни. Они имеют четкие цели и намерения по отноше-
нию к любым делам. Их жизнь вполне осмысленна. 
Каждый день для них не похож на другой.

Люди данного типа считают, что их жизнь, в основ-
ном, сложилась именно так, как они хотели, при этом 
они полагают, что у них еще много всего неосуществлен-
ного, к чему надо стремиться и ради чего стоит жить.

Окружающий мир не вызывает у них чувство беспо-
койства и растерянности. В большинстве своем эти люди 
ответственны и всегда выполняют то, что их просят и 
даже больше. Полагают, что только они сами управляют 
своей жизнью и никакие социально-экономические, 
политические и другие факторы не смогут им помешать в 
достижение поставленной цели. Эти люди ценят успех и 
возможность активного познания мира.

4-й тип, условно названный нами «фаталисты», 
объединил 32 человека (9% от общего количества выбор-
ки). Все вошедшие в данный кластер – мужчины, прак-
тически все со средним специальным образованием, 
больше половины из них без детей.

Данный тип считает, что в основном жизнь напол-
нена рутинными событиями. Она спокойна, размерена 
и в большинстве своем неинтересна. В основном эти 
люди не наполнены энергией. Они не любят обременять 
себя заботами и живут «от понедельника до пятницы». 
Повседневные дела не приносят им особого удоволь-
ствия. В основном данный тип людей не определился с 
жизненными планами и целями и считает, что у них 
еще есть много времени на это.

Окружающий мир пугает этих людей. Они не уве-
рены в своем будущем. Считают, что построение 
жизни совершенно не зависит от них и что их благопо-
лучию мешают кризисы, социальные и политические 
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факторы. Всегда ищут оправдание своим ошибкам, не 
склонны винить себя, в большей мере ссылаются на 
обстоятельства.

Для данного типа характерны неудовлетворен-
ность прожитой частью своей жизни. Большая часть 
респондентов, вошедших в данный кластер, хотели бы 
изменить свое прошлое. Будущее мечтают прожить без 
забот и хлопот. В жизни предпочитают спокойствие. В 
общении с другими людьми придерживаются конформ-
ного поведения.

Личностные смыслы данного типа лишены направ-
ленности и временной перспективы. Кроме того, испы-
туемые данной группы демонстрируют неверие в свои 
силы контролировать события собственной жизни, 
фатализм и убежденность в том, что жизнь человека 
неподвластна сознательному контролю, свобода выбора 
иллюзорна, а значит, бессмысленно что-либо задумы-
вать на будущее.

Таким образом, у нас получилось четыре кластера, 
но мы не отрицаем, что если бы испытуемых было боль-
ше, то количество кластеров могло увеличиться и их 
характеристика могла бы быть другой. Но даже при 
такой совокупности данные нашего исследования 
можно перенести на общие особенности смысложизнен-
ных ориентаций людей зрелого возраста.

Полученные нами данные позволяют сделать вывод 
о влиянии исторически сложившихся условий на ста-
новление и развитие каждого человека. Результаты 
нашего исследования отражают особенности смысло-
жизненных ориентаций личности определенной исто-
рической и социальной формации [1] и отличаются от 
результатов, полученных исследователями в другие 
временные периоды (так, в отличие от исследований, 
проведенных около десяти лет назад, в ответах наших 
респондентов отсутствовали яркие гендерные различия 
в содержании смысложизненных ориентаций). Выде-
ляемое нами, вслед за А. Н. Леонтьевым, понимание 
личностного смысла как отношения к тем объектам, 
ради которых развертывается деятельность личности, 
нашло свое отражение в содержании смысложизненных 
ориентаций людей зрелого возраста [3]. Для людей зре-
лого возраста, в силу специфики их жизнедеятельности 
и с учетом психологических особенностей рассматрива-
емой возрастной группы, такими объектами (сферами) 
становятся семья и профессиональная деятельность. 
Однако, несмотря на то, что человек зрелого возраста 
является ориентированным на социально-экономи че-

Результаты 
эмпирического 
исследования 
смысложизненных 
ориентаций 
личности
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ские, исторические, политические и культурные усло-
вия жизни, и в соответствии с ними проявляющий себя 
как социальная единица, он одновременно самореали-
зуется и как уникальная личность [2]. Именно этим, на 
наш взгляд, объясняется наличие четырех выделенных 
типов, а также качественное отличие в содержании 
ответов каждого респондента в процессе проведения 
эмпирического исследования.

Результаты проведенного эмпирического исследо-
вания позволили нам построить обобщенный социаль-
но-психологический портрет изучаемой возрастной 
группы на основе средневыборочных представлений о 
смысложизненных ориентациях людей зрелого возрас-
та, а также сделать выводы о том, что смысложизнен-
ные ориентации людей зрелого возраста отличаются 
рядом особенностей:

лежат в области семьи и профессиональных инте- ●

ресов;
представлены в виде существующих в настоящее  ●

время жизненных ценностей и задач развития;
наиболее выраженной тенденцией, определяю- ●

щей смысложизненные ориентации на данном этапе 
онтогенеза, является ориентация на результат жизни, 
на удовлетворенность уровнем самореализации;

в результате кластеризации нами было выявлено  ●

четыре группы испытуемых, которым были даны назва-
ния: «конформисты», «гуманисты», «оптимисты» и 
«фаталисты», что отражает, на наш взгляд,  общие тен-
денции для данной возрастной группы.

Более подробное изучение содержания смысложиз-
ненных ориентаций людей зрелого возраста и сравнения 
их с другими возрастными группами будут предметом 
наших дальнейших исследований в этой области.
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