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● Институту психологии РАН - провести се
рию семинаров по подготовке психологов-кон-
сультантов для работы в переселенческих орга
низациях и территориальных органах ФМС.

Е.Л. Михель, руководитель Центра социаль
но-психологической адаптации детей мигрантов
“Росток” в г. Калуге, отметила значительный
рост востребованности психологов и необходи
мость государственных программ поддержки
Центров психологической и социальной помощи
детям вынужденных переселенцев и беженцев.
Она также остановилась на конкретных резуль
татах исследования, проведенных с детьми пере
селенцев и беженцев.

О.А. Лунина, психолог Белгородской регио
нальной общественной организации переселен
цев “Вера”, одним из актуальнейших направле
ний работы считает медико-психологическую ре
абилитацию детей вынужденных переселенцев и
беженцев. Ею отмечена острая необходимость в
профессиональной и информационной поддерж
ке психологов.

Л.В. Пичужкина, психолог Ассоциации бежен
цев и переселенцев “Светоч” г. Пензы, отметила,
как мало уделяется внимания проблемам мигран
тов и их детей в глубинке, в регионах России.

Представитель некоммерческого партнерст
ва “Человек и информационное общество”
М.В. Шааб подчеркнула, что одним из результа
тов многолетней работы Правительства Москвы
с этнической средой является создание москов
ского Дома национальностей, который сконцент
рировал не только общественные организации,
этнические объединения, культурно-националь
ные автономии, но и привлек специалистов, про
фессионалов, научную среду, сформировал широ
кую сеть партнерского взаимодействия. Сейчас
планируется поставить работу с соотечественни
ками, проживающими за рубежом, на базу ин
формационных технологий.

А.Н. Файзуллина - зав. отделом детских изда
ний Ярославского регионального отделения Об
щероссийского общественного благотворитель
ного фонда “Соотечественники” - рассказала об
опыте работы фонда с детьми переселенцев.

П.В. Карпов ~ заместитель директора Инсти
тута учебника “Пайдея” г. Москва - подчеркнул
особую важность образования и рассказал о про
екте, который позволил впервые собрать детей
разных культурных слоев и систем образования в
летней школе в пригороде Подмосковья (дети из
Ханты-Мансийска, московские школьники и ре
бята из Франции). В результате такого опыта вос
станавливается русский язык и позитивная этни
ческая идентичность детей, живущих за предела
ми России, а также проектируется их будущее и
будущее их образования, в частности.

Д.В. Ушаков — кандидат психол. наук, ст. науч
ный сотрудник Института психологии РАН, ру
ководитель Российского отделения “Еврота
лант”, консультативного органа при Совете Ев
ропы — остановился на конкретных программах
работы с одаренными детьми среди мигрантов:
идентификации и выявления среди одаренных де
тей потенциальных лидеров; включения этих де
тей в систему образования, в первую очередь выс
шего; возможности организовать хорошую рабо
ту и продолжения работы для этих детей.

ОТ. Почекина, член правления форума пересе
ленческих организаций, предложила создать про
грамму государственной поддержки одаренных де
тей из числа вынужденных переселенцев и внести
это предложение в рекомендации круглого стола.
В.П. Тарасова, зам. руководителя аппарата Коми
тета по делам СНГ и связям с соотечественниками
в ГД РФ, подчеркнула необходимость совместных
усилий правительственных организаций (Комитет
по делам национальностей ГД РФ, Совет соотече
ственников, Совет переселенческих организаций)
и региональных общественных организаций для
решения проблем детей переселенцев.

Элоиза Сюч - руководитель программы по ми
грантам благотворительной организации “Кари-
тас” в г. Москве - остановилась на истории сущест
вования международной организации “Каритас” в
России, конкретных мероприятиях, проведенных
ею в рамках программы по миграции, и объявила
о готовности к совместным усилиям в этом на
правлении. А.В. Докучаева - зав. отделом диа
спор в Институте стран СНГ - представила реги
стрирующуюся организацию переселенцев из Ка
захстана “Смиречье”, рассказала о возможности
публикаций материалов по переселенцам в изда
тельском доме “Провинция”, который имеет га
зеты в 30-ти регионах России и о создающемся
сайте в Интернете, который будет содержать не
обходимую информацию для мигрантов (работа,
жилье и Т.Д.).

С.К. Смирнова подвела итог работы круглого
стола, представила проект его рекомендаций.
Она еще раз подчеркнула, что национальная по
литика должна проводиться так, чтобы люди раз
ных национальностей чувствовали себя комфорт
но, уютно и востребованными на той земле, где
они живут; что необходимо объединяться законо
дательным, исполнительным и общественным
организациям.

Участники круглого стола подчеркнули необ
ходимость совместных, последовательных, науч
но-обоснованных мероприятий по постепенной
социализации детей, подростков и молодежи из
среды российских мигрантов и беженцев.

Б.Н. Узыханова,
канд. психол. наук. ИП РАН, Москва
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НАУЧНАЯ
ЖИЗНЬ

VII СИМПОЗИУМ “ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СМЫСЛА
ЖИЗНИ, АКМЕ И СЧАСТЬЯ”

24-25 апреля в Москве в Психологическим ин
ституте РАО состоялся VII симпозиум “Психоло
гические аспекты смысла жизни, акме и счас
тья”* . В его работе приняли участие более 80
представителей из Москва, Московской области,
Киева, Санкт-Петербурга, Самары, Екатерин
бурга, Ульяновска, Таганрога.

Во вступительном слове В.Э. Чудновский от
метил все возрастающий интерес ученых и прак
тиков к проблемам смысла жизни, акме, счастья,
а также широкий размах экспериментальных ис
следований и заинтересованность различных на
учных направлений в общепсихологической тео
рии.

ти материальные и духовные ценности, были по
истине несравненными тружениками и активней
шими деятелями-творцами, а деяния этих людей
почти всегда соответствовали их мировоззрению
и самосознанию.

HJJ. Карпова (Москва) считает, что понятие
“акме” применимо не только к определению зре
лости в развитии человека, но и коллектива, со
циального явления, института. В ее докладе
“Смысл жизни и акме в процессе социореабили
тации” были изложены итоги семилетнего иссле
дования динамики смысложизненных проблем у
пациентов и их родственников в процессе семей
ной логопсихотерапии. Результативность процес
са социореабилитации позволила сделать вывод,
что методика групповой семейной логотерапии,
рассматриваемая как особая методологическая
стратегия, ориентированная на многоаспектное,
междисциплинарное познание процесса восста
новления нарушений речевой коммуникации у за
икающихся пациентов в его множественной при
чинной обусловленности, находится сейчас в со
стоянии своего акме.

Методологические проблемы смысла жизни
были подняты в докладе В.И. Панова (Москва)
“Проблемы смысла жизни с точки зрения принци-

процессуальной анизотропности”. Докладчи
ком раскрыто содержание понятий “структурная
анизотропность” и “процессуальная анизотроп
ность”. Обоснована возможность и целесообраз
ность использования принципа процессуальной
анизотропности для изучения вопросов становле
ния смысла жизни человека и выявления причин
различных нарушений в этом процессе.

В докладе А.S. Суворова (Москва) предприня
та попытка проанализировать поэзию А.В. Твар
довского для выявления содержания понятия
“счастье”. Докладчик считает, что счастье — это
посильность, разрешимость проблем, преодоли-
мость трудностей, когда человек становится хозя
ином своей судьбы, опираясь на поддержку дру
гих людей. А.В. Суворов выстраивает логичес
кую цепочку: чтобы быть счастливым (т.е. иметь
поддержку), надо быть должным, нужным другим
(в этом - смысл жизни) и постоянно находиться на
пределе своих нравственных, интеллектуальных,
эстетических, физических и духовных возможно
стей (т.е. на уровне акме).

па

Значительная часть докладов была посвящена
теоретическому осмыслению поставленных про
блем, соотношению категорий смысла жизни, ак
ме и счастья. В обобщающем докладе “О субъ
ектном акме человека и факторах, его определя
ющих” А.А. подчеркнул, что каждый
человек есть одновременно сложный живой орга
низм (по терминологии Б.Г. Ананьева - индивид),
личность и субъект-деятель, проявляющий себя в
игре, учении и в самых разных видах труда. Сово
купная характеристика ^геловека как субъекта
более сложна, чем характеристика его просто как
личности. Субъектная ипостась человека прояв
ляется и формируется прежде всего - и главным
образом - в самых разных видах деятельности,
которые по-разному инициируют активность ос
новных систем организма человека. Поэтому до
стижение человеком своего субъектного акме в
определенных видах деятельности, которыми ему
приходится заниматься, в каждом случае, помимо
общих, будут иметь и свои специфические осо
бенности.

Анализируя факторы, обеспечивающие до
стижения подлинных творцов качественно ново
го, Бодалев выделяет у этой категории лиц их вы
сокие личностные качества, способности (не
только общие, но и специальные), а также мощ
ный постоянный энергетический потенциал орга
низма. Докладчик показал, что все великие люди,
приумножившие результатами своей деятельнос-

* Симпозиум прошел в рамках конкурсной программы «Фе
номены "смысл жизни” и “акме”: сущность, характер их
соотношения в процессе жизни человека (возрастной, про
фессиональный и соцнореабилитационный аспекты)».
Проект (№ 00-06-00255а) поддержан РГНФ.
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Вопрос о праве на счастье как основном праве
в бытии каждого человека рассматривается в до
кладе Е.Д- Яхнина (Москва) “Счастье homo, счас
тье sapiens, счастье socialis”. Докладчик включает
в понятие смысла жизни человека его устремлен
ность к счастью и описывает классификацию
проявлений, видов счастья. Счастье homo опреде
ляется физиологическим комфортным состоянием
человека. Наука, искусство, любое творчество -
все, связанное с интеллектуальной деятельностью,
при достижении результата приводит к состоянию
счастью sapiens. Счастью socialis становится воз
можным после того, как человек выделит в каче
стве главного смысла жизнь для общества. Осо
знание же человечеством своего единства на пла
нете Земля как сообщества землян является
важным условием возникновения счастья социума.

Л.Б. Волынская (Москва) в докладе “Акме,
смысл жизни и счастье как цель, восхождение к
ней и награда” показывает, что смыслом жизни
человека можно считать стремление к акме, по
нимаемое не как результат, достижение верши
ны, а как процесс восхождений к ней, сопровож
даемый ощущением счастья. Счастье имеет эмо
циональную и когнитивную составляющие. Оно
включает в себя поиски, нахождение и пересмотр
смысла жизни на разных ее этапах и фактически
невозможно без болезней роста и умения пройти
через них.

Необходимость содержательного и системно
структурного анализа феноменов идентичности и
смысла жизни обосновывалась в докладе
О.В. Дашкевича (Москва) “Смысл жизни и про
блема личностной идентичности”. Докладчик об
ратил внимание на существенное сходство ряда
особенностей обоих феноменов (субстанциональ
ность, отнесенность к высшим уровням интегра
ции и саморегуляции), выделил общие содержа
тельные и психодинамические характеристики
(связь с самосознанием, сходство переживаний и
ряд других). И смысл жизни, и идентичность лич
ности подвержены общим внешним и внутренним
деформирующим факторам, что указывает на их
общий генезис. По мнению Дашкевича, смысл
жизни как психологическое образование являет
ся ведущим фактором становления идентичной
личности.

ЕЛ. Петрова (Москва) в докладе “Счастье,
смысл жизни и имидж человека” возражает тем
психологам, которые усматривают в процессе ре
гуляции манипулятивность впечатлениями. Ситу
ативно произведенное впечатление вызывает пе
реживание удовлетворенности, а достижение не
обходимого имиджа в целом делает человека
счастливым. Опыт коррекционной работы с
людьми, неудовлетворенными своими имидже
выми характеристиками, показывает, что форми
рование адекватного целям жизни субъекта ими¬

джа, в котором непротиворечиво сочетается са
мораскрытие
приводит к изменению мироощущения в сторону
большей позитивности, делает человека уверен
нее в себе. Предметом психологического изуче
ния, по мнению докладчика, должен стать вклад в
феноменологию счастья меры адекватности-не
адекватности имиджа: 1) образу Я, 2) социальной
роли субъекта общения, 3) ситуации общения,
4) смыслу жизни.

В теоретическом докладе Д.Б. Богоявленской
(Москва) “Смысл жизни и творчество” проблемы
смысла жизни рассматривались в контексте про
блем поддержания не просто существования че
ловека, а реализации его родовой сущности и рас
ширения ее границ. По мнению докладчика, при
рассмотрении взаимосвязи смысла жизни и твор
чества следует выявлять не только роль творче
ства и его место в структуре смыслообразования,
а исходить из того, что само творчество опреде
ляется наличным смыслом жизни; чем более че
ловек забывает о себе, тем более он реализуется
как личность.

Е.Е. Вахромов (Москва) в докладе “Самоакту
ализация в контексте жизненного пути человека”
рассматривает индивидуальный смысл как при
жизненное приобретение человека, анализирует
этапы его становления. Докладчик показал воз
можность описания первых этапов в рамках тео
рии самоактуализации и подчеркнул роль акмео-
логического подхода, который позволяет приме
нительно к жизненному пути в целом находить не
ситуационно обусловленные частные смыслы, а
то общее, что связывает воедино всю предшест
вующую жизненную мозаику и способствует на
хождению “сквозного смысла”.

Своеобразным откликом на проблему значи
мости малых смыслов для человека, поставлен
ную и развиваемую на предыдущих симпозиумах
В.Э. Чудновским, стал доклад И.В. Калинина
(Ульяновск) “К проблеме малых смыслов в пси
хологии”, полагающего, что смыслы малых ин
тенсивностей обладают широким спектром дей
ствий, не только блокируя в целом ряде случаев
конструктивность поведения человека, а наобо
рот, всячески ей содействуя. По мнению доклад
чика, смыслы малых интенсивностей являются
теми “смысловыми лучами”, которые фокусиру
ются в ходе жизнедеятельности человека и влия
ют на становление ценностных и смысловых
структур. Калинин сформулировал ряд актуаль
ных вопросов “смысловой оптики” и показал, что
поиск ответов возможен при условии объедине
ния психологов и специалистов из сферы сопре
дельных и несопредельных с психологией наук.

В докладе АЛ. Киселева (Москва) “О поисках
жизненного смысла относительно научных идей
XX века” показано, что поиски жизненных

самопрезентация образа Я,и

смыс-
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лов рубежа второго и третьего тысячелетия неиз- гической профессии до уровня смысла жизни со-
бежно опираются на ведущие идеи таких ученых стоит в том, чтобы найти в профессии нечто
XX столетия как А. Эйнштейн, В. Вернадский близкое своей индивидуальности. Важно приспо-
и др. Докладчик отметил плодотворность этих собить профессию к своей индивидуальности, но
поисков, которые реализуются на путях синтеза вместе с тем и раскрыть свою индивидуаль-
религиозно-философского, научного и художест- ность навстречу профессии, как бы оплодотво-
венного познания. На симпозиуме выступил рить, обогатить профессию своеобразием собст-
В.С. Крикоров (Москва), который на основе фун- венной индивидуальности,
даментальных обобщений современной науки со- g докладе ЕЛ. Максимовой (Москва) “Смысл
здал “теорию единого поля” и осуществилрасши- ^изни и педагогическое творчество” рассмотре-
фровку физического смысла чисел в мифологи- особенности взаимодействия педагогического
ческо-религиозном наследии человечества. творчества и смысложизненных ориентаций учи-

Обоснование важности и в то же время слож- телеи,  а вместе с этим проблемы профессиональ
ности реализации междисциплинарного подхода ного здоровья педагога. На основе эксперимен-
в изучении смысла жизни содержались в докладе тальных данных была выявлена закономерность:
ДЛ. Леонтьева (Москва) “Смысл жизни и миро- педагоги-творцы в отличие от нетворческих педа-
воззрение”. Автор подробно изложил результа- готов живут более насыщенной и радостной жиз-
ты исследования в котором стояла задача соот- нью, имеют высокий уровень жизненной удовле-
несения личностных характеристик человека и творенности, менее подвержены педагогическим
мировоззрения Результаты показали, что нет кризисам и сгоранию. Автором предложен трен-
прямой связи между мировоззренческими пред- нинг-семинар, направленный на развитие эмоци-
ставлениями о смысле жизни и его реальным вли- опальной гибкости, повышение уровня педагоги-
янием на жизнь ческой компетентности и мотивации на педагоги¬

ческую деятельность, что в целом способствует
восстановлению профессионального здоровья
учителя.

Вопросы этизации и гуманизации сознания и
деятельности будущего врача были поставлены в
докладе Н.В. Кудрявой и К.В. Зорина (Москва)
“Введение в духовную культуру врача. Из опыта
работы со студентами-медиками” представивших
результаты экспериментального обучения в рам-

специальной образовательной программы.
По мнению докладчиков, самое главное в духов
но-нравственном воспитании будущих врачей -
привить им такие ценностные ориентиры и лич
ностные смыслы, благодаря которым в своей
жизни они бы руководствовались принципами со
вести и сострадания. В процессе обучения авторы
используют проблемно-проектные семинары,
включающие в себя дискуссии, совместные об
суждения видеоматериалов, медико-деонтологи-
ческих задач на смысл и т.д.

Попытка прояснить психологический портрет
российского предпринимателя, образ которого в
сознании соотечественников противоречив и раз
мыт, содержалось в сообщении О.Н. Никитиной
(Москва) “Ценностно-смысловая сфера личности
и стратегии профессионального самоопределе
ния современных российских предпринимателей”.
Используя метод глубинного интервью, она вы
яснила: если в начале занятия бизнесом респон-

в ее дентами двигала в основном материальная моти
вация, желание вести достойный по их понятиям
образ жизни, мотивация престижа, то сейчас в
своем положении они ценят прежде всего свобо
ду, независимость в принятии решений, возмож
ность воплощать собственные идеи в жизнь, сам

ках

В.С. Трипольский (Москва) в докладе “Форми
рование смысложизненных установок в практике
культовых организаций” показал:^ просматрива
ются общие механизмы самовоздействия личнос
ти и воздействия различных культовых организа
ций (религиозных, политических, социальных) в
процессе формирования смысложизненных ори
ентаций. Это воздействие идет по нескольким на
правлениям: управление информационными
токами, мышлением, эмоциями, жесткий кон-

поведением. Культовые

по-

троль и управление
организации широко используют психологически
коэрсивные (принудительные) методы для рекру-

изменения их сознания. До¬тирования членов и
кладчик подробно остановился на методах управ
ления мышлением и поведением людей, находя
щихся под влиянием различных культов.

По уже сложившейся традиции участники
докладами, в которых об-

смысла жизни и ак-

сим-

позиума выступили с
щетеоретические проблемы
ме были “заземлены” в исследованиях, посвящен-

человека-профессионала.ных
В.Э. Чудновский в докладе “Педагогическая про
фессия в системе смысложизненных ориентаций
учителя” проанализировал некоторые особенно
сти ценностно-смыслового отношения к учитель
ской профессии. Ее специфика, в частности, в
том, что сегодняшний, сиюминутный результат
деятельности, хотя и имеет несомненное значе
ние, но подлинный смысл работы учителя
отдаленных результатах, будущих делах тех, кого

воспитывает. Поэтому профес-
наиболее смыслообразующих.

становлению

он сегодня учит и
сия педагога — из
Докладчик подчеркнул, что одно из фундамен
тальных условий повышения значимости педаго-
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процесс своей деятельности, получение новой ин
формации. В докладе описаны некоторые страте
гии, которыми руководствуются успешные пред
приниматели в своем бизнесе.

Психолого-педагогические аспекты пробле
мы смысла жизни в определенной мере освещены
в докладах и сообщениях о результатах анкетиро
вания, которое интенсивно использовалось це
лым рядом исследователей в последние годы.
HJI. Быкова (Самара) в сообщении “Динамика
смысложизненных ориентаций людей зрелого
возраста’' проанализировала трансформации
структуры ценностей личности (семья, удоволь
ствие, карьера и другие) в разные периоды жизни
человека. Эксперименты показали, что для лю
дей 21-35 лет характерна положительная динами
ка смысложизненных ориентаций на поиск цели в
жизни. Что касается возрастной группы 36-49 лет,
то почти все смысложизненные ориентации как у
мужчин, так и у женщин, имеют отрицательную
динамику развития. Быкова предполагает, что
эта возрастная группа приняла основной “удар”
перестроечной эпохи, характеризуемой сменой
жизненных ориентиров общества. В сообщении
отмечается, что в условиях социального кризиса
эта группа пытается найти опору в духовных цен
ностях.

Результаты экспериментального исследова
ния, проведенного в целях изучения становления
смысла жизни у детей в период школьного обуче
ния, отражены в докладе И.А. Рыбаковой-Даци-
шиной (Киев) “Смысл жизни как психологичес
кая проблема”. В работе использованы методики
исследования, адекватные разным возрастным
группам. Частично исследование проведено в Ин
тернете. В докладе отмечено: у школьников воз
никает потребность в помощи со стороны взрос
лых, направленной на формирование смысла
жизни путем проведения социально-психологиче
ского треннинга и других методов, адекватных
возрасту детей.

ОТ. Дунаева (Москва) в сообщении “Понима
ние смысла жизни старшеклассниками” обратила
внимание на актуальность темы симпозиума, ее
связь с возрастающим интересом общества к про
цессу социализации и адаптации подрастающего
поколения к будущей самостоятельной жизни.
Проведенное ею анкетирование показало значи
мость проблемы смысла жизни для современной
молодежи.

В докладе “Учащиеся старших классов о смыс
ле жизни” З.В. Голышева (Москва) на основе ана
лиза данных анкетирования учащихся 8-11 клас
сов показала необходимость внедрения в практику
школьного образования результатов психологи
ческих исследований по проблемам формирова
ния у учащихся представлений о смысле жизни.
Значимость этой работы обусловлена, с одной

стороны, изменением ценностных ориентаций в
современном обществе, с другой — возросшим
формализмом воспитательного процесса в совре
менной школе.

С.Г. Шуман иЛ.В. Радина (Москва) посвятили
свое выступление “К вопросу о ценностных ори
ентациях старших школьников” анализу резуль
татов проведенного ими практико-ориентирован
ного исследования. Исходное положение: смысл
деятельности и всей жизни человека придают
именно ценностные ориентации. Данные экспе
римента позволили выделить три группы старше
классников, различающихся содержанием фор
мируемых ценностных ориентаций.

В докладе Г.Л. Вайзер (Москва) “Выпускники
средней школы о смысле жизни” показано, что
учащиеся к моменту завершения школьного обу
чения достаточно четко дифференцируют широ
кое понятие смысла жизни и смысл жизни как
личностное новообразование, как смысл собст
венной жизни. Они отмечают значение мысли
тельной деятельности и переживаний в формиро
вании этих понятий. Анализируя свой жизненный
опыт и знания о развитии человечества, выпуск
ники пытаются прояснить причины потери жиз
ненного смысла (расцвет наркомании и алкого
лизма в современном обществе, неблагоприятное
экономическое положение страны), сопоставля
ют понятия “жизнь” и “смерть”, стремятся понять
динамику смысла жизни, выявляют изменения,
которые произошли в период их интенсивного
взросления. Раскрывая совокупность собственных
жизненных смыслов, учащиеся как бы продвига
ются по “лестнице жизни”, по этапам планируемо
го жизненного пути, осознавая тот след, который
человек должен оставить для человечества. Одна
ко не всегда смысл жизни связан с отдаленными
перспективами. Нередко в “лестнице жизни”
ны лишь ее первые ступени, для которых и фор
мируется локальный, малый жизненный смысл.

Роль художественной литературы, значение
комплексной работы со словом для становления у
школьников представления о смысле жизни, че
ловеческом достоинстве отметила Е.И. Чернозе-
мова (Москва) в докладе “Сохранение человечес
кого достоинства. Современный аспект пробле
мы глазами школьников”. Она подчеркнула,
2001 год - год 400-летия создания “Гамлета”,
Шекспиром ставятся и предлагаются решения
проблем из числа вечных: поиска человеком "
ней между добром и злом, способов борьбы
злом, сохранения человеческого достоинства. В
рамках проведения “Года Гамлета” объявлены
конкурсы, состоялись лекции-концерты, прове
дены опросы школьников, помогающие выяс
нить, является ли Гамлет героем для современно
го человека, помогает ли его пример в решении
возникающих в наше время жизненных проблем.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Отмечая многоаспектность психологических
проблем смысла жизни, акме и счастья, участни
ки симпозиума попытались рассмотреть их в рус
ле изучения личности, имеющей физические не
достатки. В докладе А.В. Смирнова и А.И. Лош~
кина (Екатеринбург) “Физическая инвалидность
как особая форма существования личности”
сформулирована гипотеза о том, что развитие и
существование человека с физической инвалид
ностью представляет собой особую форму суще
ствования, которая может быть обозначена как
экзистенция инвалидности, имеющая четыре ха
рактеристики. К ним относятся: экзистенциаль
ный страх перед жизнью; консерватизм, изоляци
онизм и одиночество; пассивность и нежелание
менять свой образ жизни; враждебно-агрессивное
отношение к обществу. Авторы отмечают, что
системообразующим является фактор страха.
У большинства инвалидов могла быть иная судь
ба, если бы в процессе формирования жизненных
смыслов они сделали выбор: преодоление страха,
активность и открытость вместо бегства, пассив
ности, враждебности.

А.А. Марков (Санкт-Петербург) в докладе
“Проблемы смысла жизни, акме и счастья чело
века с особыми нуждами” выделяет в качестве
центрального звена категорию “смысла жизни”,
которая отражает некоторую программу жизни
для данного человека, определяет его акме и сча
стье. Однако формирование этой программы че
ловеком с особыми нуждами реализуется в усло
виях, когда он не может принять, осмыслить и ис
пользовать достижения цивилизации в том виде, в
каком они представлены для людей, не имеющих
этих нужд. Отсюда возникают необходимость
специальной организации и адаптации этих до
стижений адекватно физическому и психическо
му состоянию человека на данном этапе его раз
вития. становления и реализации жизненных
смыслов.

Одно из направлений в работе симпозиума —
обсуждение религиозных аспектов проблемы
взаимосвязи смысла жизни, акме и счастья.
О. Владимир {Архипов) (Пушкино, Московская
обл.) в докладе “Взгляд на счастье с христианской
точки зрения” обосновал мнение, что бессмыс
ленность жизни — в жизни только для себя. Смыс
лом жизни и одновременно счастьем является ус
воение неоспоримого первенства и главенства ду
ховного интереса в своей жизни. В процессе
обсуждения этого доклада центральным был во
прос о связи науки и религии. О. Владимир выска
зал мнение: важно считать, что они не враги, а по¬

нять, что они друзья. В выступлении Г.П. Ерми
ловой (Москва) “Религиозные и научные аспекты
смысла жизни” содержался анализ книги С.Н. Ла
зарева “Диагностика кармы”, где показано, что
человечество стоит перед опасностью более се
рьезной, чем ядерная. Эта опасность — распад ду
ха. В книге представлены уникальные исследова
ния кармических структур, отражена целост
ность научных и религиозных воззрений на
существование и смысл жизни человека.

В заключительной части симпозиума был про
веден круглый стол “Смысл жизни, акме и счас
тье: первоочередные проблемы и пути их реше
ния”. В выступлениях обоснована необходимость
поиска новых методов для решения поднятых
проблем {О.В. Дашкевич), раскрыто понимание
роли учителя в формировании смысложизненных
ориентаций у подрастающего поколения {ЕД. Ях-
нин), отмечен возросший уровень взаимной от
крытости и доверительности учителя и ученика
{Е.В. Перепелкина), отражен взгляд на коммуни
кативный аспект счастья в современном общест
ве {О.В. Сульчинская).

Участники симпозиума ознакомились с пись
менными докладами и тезисами С.А. Минюровой
(Екатеринбург); Т.А. Бирюковой (Волгоград);
П.В. Яньшина (Самара); О.Б. Михайловой
(Омск); Ф.Г. Жарковского (Ивановская обл.);
В.Н. Лукьяненко, Л.В. Давыдюк (Таганрог), а
также с работами ряда ученых и практических
психологов, которые не смогли присутствовать
на симпозиуме.

По поручению оргкомитета итоги работы
симпозиума подвела Н.Л. Карпова, отметившая
возросший интерес исследователей и практиков к
прикладным проблемам смысла жизни и акме.
Учитывая многочисленные пожелания участни
ков симпозиумов, коллектив психологов под ру
ководством В.Э. Чудновского приступает к под
готовке учебного пособия для студентов “Смысл
жизни, акме и профессиональное становление
учителя”. Карпова обратила внимание на расши
рение и углубление работы в данном направлении
в ряде регионов страны и подчеркнула важность
изучения феноменов “смысл жизни” и “акме” как
в теоретических, так и в экспериментальных ис
следованиях.

Г.А. Вайзер, канд. психол. наук,
ведущий научный сотрудник

Психологического института РАО
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