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в статье рассматриваются особенности субъектной детерминации 
смыслов и его влияние на преодоление человеком сложных жизненных 
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детерминации. Первый этап – рождение смысла как результата соотне-
сения значимостей интимных личностей внутреннего мира и интегри-
рования потребностей субъекта. определяющим являются мера соот-
ношения механизмов идентификации и отчуждения. второй этап – фор-
мирование функционального смысла, обеспечиваемого соотнесением 
механизмов преодоления и защиты. выявленные четыре стиля совла-
дающего поведения студентов и мера их продуктивности неразрывно 
связаны с этапами смыслообразования. 
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In the article the features of the subjective determination of meanings 
and its impact on overcoming difficult situations by a person are considered. 
Based on the analysis of meaning and theories of the subject as the multifac-
eted world in different directions of domestic, Soviet and foreign psychol-
ogy, the author distinguishes two stages of subjective determination. The first 
stage is the meaning appearance as a result of correlating significances of 
intimate personalities of inner world and the integration of the subject’s needs. 
The determining factor is a correlation measure of identification mechanisms 
and alienation. The second stage is the formation of a functional sense pro-
vided by correlation mechanisms of overcoming and protection. Four styles of 
coping behavior of students and measure of their productivity are inseparably 
connected with the stages of meaning.
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в условиях глобализации, когда мы становимся перед необ-
ходимостью пересмотра своих стереотипов и ценностей, особую 
актуальность приобретает проблема смыслообразования. от то-
го, как мы их творим, будет зависеть мера творческой адаптации 
в мире и совладания с жизненными трудностями. Почему одни 
люди в этих условиях эффективно перестраивают систему смыс-
лов и творчески приспосабливаются, другие затрудняются в адап-
тации к новым требованиям и не способны переосмыслить, пере-
строить систему ценностей с веяниями времени. При этом одни 
из них без глубинной переработки принимают ценности других, 
другие отстраняются, защищают свою систему, что приводит 
к консервации смысловой сферы, доходящее в итоге до потери 
смысла. естественно, что эти варианты не стимулируют возмож-
ности преодоления жизненных трудностей, вызывая различного 
рода абсцессы существования человека в мире. 

Проблему смысла как определяющая поступки и поведение 
человека, а также меру его адаптивности в мире рассматривали 
в различных направлениях зарубежной и советской психологии. 
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все авторы, начиная с отца психологии смыслов з. Фрейда (Фрейд, 
1910) [16], исходят из понимания смысла как соотношения потреб-
ностей, отражая его как динамическую единицу. однако детер-
минация смысла вызывает многочисленные споры, отражающие 
различия в подходах. они охватывают широкий спектр факторов, 
от глубинных сфер бессознательного (з. Фрейд, к. Юнг) [15, 17] 
до его вершинных уровней (в. Франкл) [14], от кратковременных 
особенностей создания главной фигуры и завершения гештальта 
в процессе контактирования (Ф. Перлз) [7] до анализа доминиро-
вания и общности в трех основных сферах отношений: любовь, 
дружба и работа (а. адлер) [1]. соответственно, имеются значи-
мые разногласия и в понимании механизмов смыслообразования.

Понятие смысла и его детерминант рассматривалось и в со-
ветской психологии, где доминирующими направлениями были: 
деятельностный подход (а. н. леонтьев) [3] и субъектно-личност-
ный подход (с. л. рубинштейн, х. Й. лийметс) [6, 9]. в первом 
направлении детерминантой является деятельность, которая яв-
ляется смыслообразующим процессом. механизмами смыслоо-
бразования выступает интериоризация. субъект, по выражению 
б. Ф. ломова, становится «внутренним моментом деятельности». 
его активность игнорируется.

субъектный подход в смыслообразовании актуализируется 
в работах с. л. рубинштейна, х. Й. лийметса, где определяющая 
роль в процессе смыслообразования принадлежит субъекту, без 
которого невозможен процесс деятельности. Причем субъект не 
рассматривается как единичное явление, а как коллектив субъек-
тов, представленных в личности человека.

однако, как происходит процесс детерминации смыслообразо-
вания субъектом, остается открытым, поскольку надо было ис-
следовать сам феномен «коллективного субъекта».

в связи с этим проблемой нашего исследования являются вы-
яснение процесса субъектной детерминации смыслов. анализ 
данного процесса предполагает прежде всего определения нашего 
понимания субъекта. анализ исследований понимания субъекта 
позволил установить, что: 

1) субъект является носителем множества сообществ и сверх-
личности, а также отраженных объектов предметно-вещной и при-

родной среды представленных в его микрокосме (аль-Фараби), ин-
троектов (з. Фрейд, к. Юнг, а. адлер, Ф. Перлз, Э. Фромм), лично-
стей из сообщества и толпы, интимных собеседников (в. Франкл) 
коллектива субъектов (с. л. рубинштейн, к. а. абульханова), 
актуального, коллективного и интегративного субъектов 
(в. н. максимова и др.), множества виртуальных субъектов 
(в. а. Петровский), множества значимых других (х. Й. лийметс, 
Ю. орн, м. хейдметс, т. нийт, и. в. вачков, и. г. дубов, 
е. а. хорошилова), всего универсума (в. и. слободчиков, 
е. и. исаев, о. с. сангилбаев), все пространство отношений лич-
ности (б. г. ананьев, в. а. ганзен в. н. мясищев), психосинтеза 
множества я (в. маркин, о. с. анисимов) [10]. таким образом, 
субъект – это носитель множества людей из непосредственной 
и опосредованной системы взаимоотношений с миром, представ-
ленных в его личности, благодаря уникальной системе их субъек-
тивного отражения. 

исходя из сказанного выше, мы определяем смысл как инте-
грированную систему потребностей, рожденных в пространстве 
взаимоотношений субъекта с другими и объектами предметно-
вещной среды, определяемых особенностями интегрирования 
в процессе соотношения значимостей, отраженных субъектом 
в процессе их события.

исходя из этого, субъектная детерминация смыслов опреде-
ляется способностью человека к интегрированию и соотнесению 
значимостей, отражающих грани ценностей множества интим-
ных личностей, живущих в его внутреннем мире. в связи с этим 
внутренний мир – это прежде всего представленные в человеке 
значимые другие. Представленность (персонализация) – это не-
зримое присутствие (жизнь) другого в личности субъекта и его 
мало осознаваемое и неосознаваемое влияние на его поведение 
и деятельность, как позитивное так и негативное [5, 8]. Поэтому 
внутренний мир – это не просто смысловая реальность [4], а ре-
альность, связанная с «производством смысла» субъекта со всеми 
интимными личностями. внутренний мир – это процесс интегри-
рования отраженных значимостей множества интимных лично-
стей и объектов окружающей природы, представленных в лично-
сти субъекта и принимающих незримое участие в процессе соот-
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ношения, выбора меры выраженности тех или иных значимостей 
и потребностей, определяющих смысл.

интимная личность – это представленный во внутреннем ми-
ре субъекта уникально отраженный и незримо присутствующий 
значимый другой (бог, родители, братья и сестра, близкое окру-
жение; опосредованно представленные системы: авторы люби-
мых книг, произведений искусства, кино и телевидения, статей из 
интернета, журналов и газет и др.), с которым ведется откровен-
ный диалог (осознанный и мало осознанный) и перед которым он 
несет ответственность за свои поступки и поведение. 

Почему грани ценностей? во-первых, ценности отражают обоб-
щенный опыт человечества. человек может отражать одну или не-
сколько ее граней, отражающее понятие «значимости». если бы 
человек был бы способен отразить или постигнуть ее в целостно-
сти, во всех ее гранях, то совершеннее его не было бы существа 
и не было бы проблем во взаимоотношениях с себе подобными. 
к сожалению, человек открывает разные грани ценности в процес-
се длительного онтогенетического развития, буквально по крупи-
цам. в связи с этим необходимо выделить понятие «значимость», 
для субъекта и отраженную значимости других. значимость для 
субъекта – актуализация одной или нескольких граней ценности 
предмета или явления, на которые он ориентируется в процессе 
реализации своего отношения к миру. значимость для других – 
это отраженная субъектом актуализация одной или нескольких 
граней ценности предмета или явления для другого человека, ко-
торые он стремится реализовать в своих отношениях с миром. 

во-вторых, ценности постигаются в процессе взаимоотноше-
ний с другими, следовательно, они предстают перед нами уже 
в трансформированном варианте, то есть уже через их отражен-
ность. открывая мир ценностей от первых лиц, родителей, мы 
уже имеем дело с трансформированными ценностями. 

в-третьих, особую важность имеют особенности отраже-
ния субъектом трансформированных ценностей других, то 
есть значимостей других. Поэтому очень справедлива позиция 
в. в. знакова, предлагающего рассматривать субъектный поход 
в качестве методологии психологии понимания человеческого 
бытия, поскольку существенное значение в поле их взаимоотно-

шения имеет то, как отражаются, интерпретируются и понима-
ются субъектом ценности других [2]. 

таким образом, интимные личности стимулируют ориентацию 
субъекта на те или иные грани ценности мира (от поверхностного 
до глубинного), влияющие на процессы как регулирования им от-
ношений с другими, так и на саморегулирование. исходя из этого, 
потребность, определяющая в итоге смысл, – это устремленность 
к реализации актуализированной системы значимостей субъекта, 
являющихся результатом соотнесения и интегрирования отра-
женных граней ценностей или значимостей других. соотношение 
потребностей, определяющих смысл, зависит от меры иденти-
фикации и отчуждения, являющихся основными механизмами 
смыслообразования на данном этапе. 

2) исходя из функций и значения субъекта в системе целост-
ности человека, можно констатировать его как регулятора и инте-
гратора всех ее структурных компонентов. следовательно, субъ-
ект является не просто носителем множества других (интроектов, 
виртуальных личностей, значимых людей и т. д.), а выступает как 
регулятор взаимоотношений с ними, а также регулятором всей 
системы внутренних соотнесений, корректирующих смысл. 

анализ особенностей саморегулирования субъекта позволяет 
констатировать ее обеспечение соотношением механизмов преодо-
ления и защиты. в частности, если саморегулирование рассматри-
валось как решение проблемы посредством механизмов защиты 
(з. Фрейд), то в дальнейшем мы видим игру стратегий преодоле-
ния и защиты. Преодоления за счет (компенсации и сверхкомпен-
сации неполноценности), а также незрелыми формами психоло-
гической защиты (манипулирование неполноценностями, болез-
нью, слабостью каких-либо функций) (а. адлер). соотношение 
преодоления и защиты за счет гармонизации основных установок 
и психических функций (к. Юнг). соотношение преодоления 
как выхода за пределы достигнутого и способности отстранять-
ся (в. Франкл, Э. Фромм). саморегулирование – это способность 
нахождения меры в реализации противоположных ценностей 
(с. л. рубинштейн), определение меры в соотношении страте-
гии преодоления и защиты (к. а. абульханова, е. а. сергиенко, 
т. л. крюкова и др.). саморегулирование, наконец, как самовос-
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производство (в. а. Петровский), как соотношение личностных 
и индивидных ресурсов (х. Й. лийметс, Ю. орн, м. хейдметс, 
т. нийт, и. в. вачков, и. г. дубов, о. с. анисимов, в. марков), сет-
ка системы соотнесений, кодирующая прошлый опыт и служащая 
мерой для принятия решений (м. Форнер, Э. верник) [13]. 

исходя из анализа процессов саморегулирования субъекта мы 
определяем внутреннюю систему соотнесений как схему, коди-
рующую содержательно-динамические аспекты прошлого опыта, 
благодаря которому корректируется мера проявления той или иной 
значимости и потребности, на основе соотношения степени их мак-
симизации (преодоление) и минимизации (защита), определяющих 
осуществление и реализацию смысла. реализация смысла осущест-
вляется благодаря механизмам преодоления и психологической за-
щиты. Преодоление (овладение) – это свободный выбор субъекта 
(от осознанного до неосознанного), направленное на максимизацию 
системы его потребностей, обеспечивающих реализацию смысла, 
стимулируемого значимыми другими и неразрывно связанного 
с его личной ответственностью. Психологическая защита – это сво-
бодный выбор субъекта (от осознанного до неосознанного), направ-
ленный на минимизацию системы его потребностей, связанных 
с затруднениями в их реализации, в частности с трудностями осоз-
нания смыслов, со стремлением сохранить я-концепцию, с воспол-
нением сил для дальнейшего решения задачи на смысл и его реа-
лизации, с необходимостью исполнения требований ситуации и др.

таким образом, субъектная детерминация смыслов проходит 
в процессе двух основных этапов: 1) рождение смысла в процессе 
сотворчества субъекта со всеми интимными личностями своего 
внутреннего мира, обеспечиваемых мерой соотношения механиз-
мов идентификации и отчуждения; 2) корректировка рожденного 
смысла в процессе максимизации и минимизации потребностей, 
обеспечиваемых мерой соотношения механизмов преодоления 
и психологической защиты. 

как влияют особенности смыслообразования на особенно-
сти преодоления сложных жизненных ситуаций? исследования 
особенностей смыслообразования и совладающего поведения 
студентов [11, 12] позволили выявить четыре группы студентов 
с разным стилем совладающего поведения. студенты с мобиль-

ным стилем совладания характеризовались ярко выраженными 
стратегиями на решение проблем и упорную работу. Процессы 
их смыслообразования определялись идентификацией с интим-
ными личностями, представленными в основном из опосредо-
ванной системы взаимодействия (кумиры из науки и других сфер 
жизни). очень низкая мера выраженности защитных механизмов. 
собственное я и мир воспринимались на равных. они успешно 
преодолевают сложные проблемы благодаря механизмам субли-
мирования. У студентов с гармоничным стилем совладания отме-
чается лабильное сочетание стратегий, направленных на успеш-
ность решения проблемы, общение и досуг. Процессы смыслоо-
бразования характеризуются гармонией механизмов преодоления 
и защиты, а также ориентацией на значимости интимных лич-
ностей как непосредственного и опосредованного представлен-
ного мира. студенты с эгоцентричным стилем совладания от-
дают предпочтение идентификации со значимостями интимных 
личностей большого мира, отраженные несколько поверхностно. 
большой мир, с его значимостями, воспринимается как более со-
вершенный по сравнению с их маленьким я. в смыслообразова-
нии превалирует эмоциональный компонент, не способствующий 
упорядочиванию и дифференцированию мыслей. в связи с этим, 
представители данной группы могут годами могут нести груз не 
проработанных проблем. в стиле совладания преобладают стра-
тегии защит (уход в себя, ориентация на чудо, комплекс ионы и 
др.). студенты с социоцентричным стилем совладания предпочи-
тают в большей мере идентификацию с интимными личностями 
непосредственного окружения. в стиле совладания, несколько 
преобладают стратегии достижения целей в совместными усили-
ями и стратегии защит, связанные с уходом от ответственности. 
отмечаются случаи отказа от разрешения сложных проблем. 
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проблемы пСихологичеСКого 
СопровожДеНия вич-позитивНых поДроСтКов

актуальность статьи определяется не только все возрастающим 
количеством вич-позитивных детей и подростков, но и крайней недо-
статочностью оказываемой им и их семьям психологической помощи. 
в статье определяются основные направления сопровождения подрост-
ков с диагнозом «вич-инфекция», раскрываются особенности работы 
по каждому направлению.
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