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ОСМЫСЛЕННОСТЬ ЖИЗНИ                                                        
И САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

О.Г. Холодкова, Г.Л. Парфенова

Введение. Статья посвящена актуальной в современной реаль-
ности проблеме: состояние у учащихся старших классов самоэф-
фективности и смысложизненных ориентаций как факторов жиз-
ненных достижений, благополучия и успешности в выбранной сфере. 

Цель: обобщить эмпирические результаты исследования вза-
имосвязи самоэффективности и СЖО старшеклассников, что 
позволит психологам учитывать выявленные факты в работе с 
учащимися, направленной на развитие у них самоэффективности 
в личностной и деятельностной сфере, основанной на реальной 
оценке смысла жизни, жизненных планов и ценностей.  

Научная новизна представленных данных в подтверждении 
факта взаимосвязи между видами и компонентами самоэффек-
тивности, с одной стороны, и смысложизненными ориентациями 
личности, – с другой.   

Методология и методы. Исследование проводилось на основе 
субъектно-деятельностного и гуманистического подходов с реали-
зацией психодиагностических и теоретических методов (анализ, 
сравнение, обобщение), методов структурного и генетического 
анализа данных. 

Результаты. Обоснована актуальность выявления и учета вза-
имосвязи самоэффективности и смысложизненных ориентаций 
в контексте эффективного взросления и становления личности 
старшеклассников; по трем методикам представлены эмпириче-
ские данные, их авторский анализ. 
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Область применения результатов: образование, развитие, 
психологическое консультирование, психокоррекция, психопрофи-
лактика, социально-психологическое проектирование. 

Заключение. Представленные результаты подтвердили, что 
между компонентами СЖО и самоэффективностью личности 
имеется прямая взаимосвязь: чем выше развиты смысложизнен-
ные ориентации, тем выше уровень самоэффективности общей, 
самоэффективности в предметной и межличностной сферах; чем 
выше самоэффективность личности, тем более зрелыми являются 
смысложизненные ориентации.  

Ключевые слова: смысложизненные ориентации; осмыслен-
ность жизни; общая самоэффективность; показатели самоэф-
фективности; старший школьный возраст
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MEANINGFULNESS OF LIFE AND SELF-EFFICACY                  
OF HIGH SCHOOL STUDENTS

O.G. Kholodkova, G.L. Parfenova

Introduction. The article is devoted to an urgent problem in modern 
reality: the state of self-efficacy and life-meaning orientations among 
high school students as factors of life achievements, well-being and 
success in the chosen field. 

Purpose: to summarize the empirical results of the study of the relation-
ship between self-efficacy and high school students, which will allow psy-
chologists to take into account the revealed facts in working with students 
aimed at developing their self-efficacy in the personal and activity sphere, 
based on a real assessment of the meaning of life, life plans and values.
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The scientific novelty of the presented data is in confirming the fact 
of the relationship between the types and components of self-efficacy, 
on the one hand, and the meaning-of-life orientations of the individual, 
on the other. 

Methodology and methods. The research was carried out on the basis 
of subject-activity and humanistic approaches with the implementation 
of psychodiagnostic and theoretical methods (analysis, comparison, 
generalization), methods of structural and genetic data analysis.

Results. The relevance of identifying and taking into account the re-
lationship of self-efficacy and life-meaning orientations in the context of 
effective maturation and personality formation of high school students is 
substantiated; empirical data and their author’s analysis are presented 
using three methods. 

The scope of the results: education, development, psychological coun-
seling, psychocorrection, psychoprophylaxis, socio-psychological design.

Conclusion. The presented results confirmed that there is a direct 
relationship between the components of the CSR and the self-efficacy of 
the individual: the higher the life-sense orientations are developed, the 
higher the level of self-efficacy in general, self-efficacy in the subject and 
interpersonal spheres; the higher the self-efficacy of the individual, the 
more mature the life-sense orientations are. 

Keywords: life-meaning orientations; meaningfulness of life; general 
self-efficacy; self-efficacy indicators; high school age
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Введение
Современный мир полон быстро происходящих перемен во всех 

сферах жизни общества: духовной, политической, экономической, 
социальной. Эти перемены диктуют для нас высокие стандарты 
успешности, как в профессиональной деятельности, так и в лич-
ностном благополучии. Особые требования в таком многоаспек-
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тно развивающемся современном мире предъявляются к молодым 
людям на пороге окончания школы и освоения взрослого мира. 
Стержневым моментом взросления является формирование системы 
идеалов, установок, ценностей, норм, адаптированных под новые 
условия. Именно согласованная система ценностных и смысложиз-
ненных ориентаций – важнейшая основа успешности личности во 
многих сферах жизни.

Период ранней юности является активным этапом поиска смыс-
ла жизни. В возрастной психологии отмечается, что в юношеском 
возрасте происходит становление самосознания, определение со-
циального статуса и устойчивой системы ценностей личности. 
Благотворной средой для этого служит стремление к поиску ориги-
нальных решений, собственной оценке явлений, их аргументации, 
развитие критичности мышления. Однако в систему обществен-
ных отношений лица юношеского возраста включены не полно-
стью, у них ограничена возможность созидательной деятельности, 
сохраняются стереотипы и установки подросткового возраста. В 
связи с чем, в юношестве в период активной ценностно-созидатель-
ной деятельности проявляются противоречивые качества и черты.  
К ним относятся: подражание общепринятым нормам и их отрица-
ние, обособленность и стремление к идентификации, уход от внеш-
него мира и стремление к общению, негативизм и конформизм [12]. 
Также в этот период осложняется процесс профессионального само-
определения, так как решение о выборе жизненного пути и основного 
смысла жизни приходится принимать без знаний и жизненного опыта, 
а образовательные учреждения не всегда готовят молодое поколение 
к осознанному жизненному выбору. Зачастую дальнейшее получение 
высшего или среднего специального образования не соответствует 
профессиональной направленности и склонности личности, не спо-
собствует эффективному профессиональному самоопределению. На-
рушается и баланс личностного самоопределения, идентификации, 
происходит стагнация самоактуализации личности. 

Именно поэтому для личности важно в раннем юношестве вы-
строить свои жизненные ориентиры, убеждения, цели; подумать о 
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месте в обществе. Для этого у юношей и девушек должно сформи-
роваться представление о себе как о личности, имеющей способно-
сти, потенциальные возможности, ценностные и смысложизненные 
ориентации. Чем яснее человек осознает жизненные приоритеты, 
чем большая понимает собственную жизнь, тем увереннее, актив-
нее и успешнее становятся его действия. Все это важно для старше-
классника, так как сегодняшние старшеклассники станут в будущем 
участниками социальных процессов, которые влияют на жизнь це-
лого общества. 

Способность осмысленно относиться к жизни, быть ее актив-
ным участником и не бояться действовать определяет успешность 
личности в обучении, общении, жизнедеятельности. 

Современные исследования ценностно-смысловой сферы лич-
ности старшеклассников показывают, что сегодняшний старший 
школьник – активен, имеет конкретные ценности-цели, ориентиро-
ван на свою личную жизнь, индивидуальные потребности и профес-
сиональную самореализацию. Он индифферентен к абстрактным и 
отвергает пассивные ценности [16]. Также у старшеклассников об-
наружена тенденция снижения ценности образованности и высоких 
притязаний личности. Эти результаты показывают приоритетность 
индивидуалистических ценностей, снижение патриотической актив-
ности и общественной направленности личности у современных 
лиц раннего юношеского возраста [8].

Переориентация современных старшеклассников с общественных 
ценностей на индивидуалистические, подтверждает их склонность к 
размышлению над своей жизнью, выстраиванию собственной жиз-
ненной траектории, направленной на эффективность в выбранной 
сфере деятельности и в самореализации. 

В этой связи актуальной является проблема осознания старше-
классниками смысла своей жизни, деятельности, жизненных целей 
и эффективности собственной личности. 

 Понятие смысла и осмысленности жизни – предмет исследования 
различных психологических теорий. В трудах З. Фрейда впервые 
можно обнаружить понятие смысла, таксономию жизненных смыс-



— 156 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 5 • http://rjep.ru

лов. Так, «благоприятной формой сублимации» называет З. Фрейд 
философские рассуждения человека по поводу смысла жизни, опре-
деляя его состояние как «болезненное» [15].

А. Адлер смысл жизни представляет как источник поведенче-
ских, ситуативных смыслов, смыслов отдельных действий. Осново-
полагающими категориями смысла жизни он видит три жизненные 
проблемы: жизнь на Земле, жизнь человека в обществе и существо-
вание двух полов. Эти жизненные проблемы он называет «опреде-
ляющими смысловыми аспектами» для человека [1].

К. Г. Юнг, признавая за смыслом жизни и смысложизненными 
ориентациями ведущую роль в развитии личности, отмечает, что 
смысл жизни не всегда положительно направлен; он может быть 
и разрушительным, как для самого человека, так и для окружаю-
щих его людей. Помимо двойственности смысла жизни, К. Г Юнг 
отмечает ещё два показателя, характеризующие смысл жизни – ре-
алистичность и конструктивность. Под реалистичностью автор по-
нимает, насколько смысл жизни, присущий конкретному человеку, 
соответствует объективным условиям действительности и инди-
видуальным возможностям человека. Конструктивность К. Юнгом 
рассматривается с точки зрения положительного / отрицательного 
влияния «смысла» на процесс жизни личности [25]. 

К. Роджерс считает смысл жизни процессом реализации че-
ловеком своего потенциала на протяжении всей жизни с целью 
полноценного функционирования личности. Автор отмечал, что 
развитие личности не заканчивается самоактуализацией; пол-
ной самоактуализации ни один человек достичь не может. У него 
всегда имеются таланты для развития, навыки для совершенство-
вания, действенные способы для удовлетворения биологических 
потребностей [10]. 

В. Франкл рассматривает смысл жизни как врожденную моти-
вационную направленность, присущую абсолютно всем людям, 
которая и представляет основной двигатель развития и поведения 
личности. Человек при любых обстоятельствах не может лишить-
ся смысла жизни; всегда есть возможность его найти. Ощущение 
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полного отсутствия смысла жизни может спровоцировать заболе-
вания («ноогенные неврозы» и др.), отклонения в поведении [14]. 

Позиции отечественных авторов по проблеме развития смысло-
вых образований личности широко представлены и имеют глубо-
кую проработанность. 

Так, В. Э. Чудновский исследовал свойства смысловых образова-
ний личности в контексте проблемы смысла жизни. Автор опреде-
ляет смысловую структуру как некую иерархию больших и малых 
жизненных смыслов. Он подчеркивает амплитуду: от примитивного 
стремления «выжить» до способности «подниматься к вершинам 
подвигов и самопожертвований». Также В. Э. Чудновский говорит 
о смысле жизни как о желании найти компромисс между объек-
тивными ценностями мира и собственными желаниями. Автор ви-
дит проблему смысла жизни как проблему качества жизни, а не её 
масштаба. Он определяет смысл жизни как «особое психическое 
образование, которое, приобретая относительную устойчивость, 
эмансипировалось от породивших его условий, может существен-
но влиять на жизнь человека» [17]. 

В. С. Мухина определяет «смысл жизни» как психологический 
способ переживания жизни в ходе ее осуществления. Согласно ее 
подходу, смысл жизни - это не только будущее, либо жизненная 
цель, но постоянное ее осуществление. В процессе достижения по-
ставленных целей человек не утрачивает смысл, а усиливает его. 
Становление и развитие смыслов жизни в каждом возрасте скла-
дывается в определенной иерархии: выделяются ведущие и подчи-
ненные смыслы жизни [7].

С. Л. Рубинштейн, подчеркивая значимость для развития лич-
ности ее преобразующей деятельности и субъективного отношения 
к миру, полагает, что личность как субъект могут характеризовать 
смысложизенные ориентации. По мнению автора, ценностные и 
смысложизненные ориентации производны от отношения лично-
сти к миру, выражают при этом то, что есть в мире, включая и то, 
что в ходе истории создает человек, значимое для него. С. Л. Рубин-
штейн вместе с другими отечественными психологами связывает 
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развитие личности с высшими нравственными, этическими ценно-
стями. Если рассматривать смысложизненные ориентации с точки 
зрения субъектно-деятельностного подхода, то становление лично-
сти происходит в прямой связи деятельности субъекта с миром. Со-
вершенствуя и преобразуя окружающий мир, личность может стать 
исследователем субъективной реальности [11]. 

Д. А. Леонтьев первостепенное значение в развитии личности 
также отдает понятию общей осмысленности жизни и, конкрети-
зирующим ее, смысложизненным ориентациям. Он определяет 
смысложизненные ориентации как систему осмысленных и из-
бирательных связей, отражающую направленность личности, ее 
жизненные цели, выборы и оценки, удовлетворенность самореали-
зацией и способность брать за нее ответственность, влияя на раз-
витие; стремление показать, что цель в жизни имеет для человека 
главенствующую роль [4]. 

Итак, анализ различных подходов к проблеме смысла жизни и 
смысложизненных ориентаций подводит нас к мысли о том, что 
ранний юношеский возраст сензитивен для формированию данно-
го феномена в силу социальной ситуации развития, ведущего вида 
деятельности и психологических новообразований личности. При 
осмыслении жизненных приоритетов, ценностей, смысла жизни, 
молодые люди начинают анализировать свои возможности и спо-
собности для реализации жизненных целей. Также перед ними вста-
ет проблема понимания самоэффективности и ресурсности своей 
личности. 

В связи с темой данной публикации, далее рассмотрим основные 
подходы зарубежных и отечественных авторов к пониманию фено-
мена самоэффективности личности, факторов и условий ее развития.

Понятие самоэффективности (self-efficacy) предложено А. Бан-
дурой в конце 1970-х для оценки итогового результата психотера-
певтического процесса и представляет собой один из центральных 
компонентов его социально-когнитивной теории. Под самоэффек-
тивностью А. Бандура рассматривает убеждение человека в своей 
способности эффективно действовать в той или иной ситуации, веру 
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в успех своих действий, связанное с этим, предпочтение и поста-
новку достаточно трудных целей. Автор подчеркивает, что человек 
с высокой самоэффективностью, даже при скромных способно-
стях, проявляет упорство и настойчивость в достижении сложных 
для него задач и, чаще всего, достигает их [20]. А. Бандура считает, 
что основными факторами самоэффективности могут выступать: 
высокий уровень компетентности человека в деятельности, умение 
учиться у других, убеждение в своей способности справиться с по-
ставленной целью, подкрепленное общественным мнением, умение 
человека правильно оценивать свое физическое и эмоциональное 
состояние. Самоэффективность больше связана с уверенностью ин-
дивида в собственных ресурсах, которые он способен контролиро-
вать, нежели с уверенностью в успешном результате и возможной 
опорой на внешние факторы, неподвластные контролю [21]. 

Феномен самоэффективности активно исследовался в зару-
бежной литературе. Так, разработчики методики «Шкала общей 
самоэффективности» (Р. Шварцер, М. Ерусалем) определяли само-
эффективность как мыслительный контроль деятельности [18, 24, 
26]. J.M. Phillips и S.M. Gully исследовали роль способностей, по-
требности в достижении и локуса контроля в самоэффективности и 
целеустремленности человека [27]. X.W. Chan, T. Kalliath, P. Brough 
определяли место самоэффективности в балансе между работой и 
личной жизнью [22]. S. Appelbaum и A. Hare рассматривали само-
эффективность как связующее звено между постановкой цели и ее 
исполнением [19]. Анализом когнитивного и поведенческого ком-
понентов социальной самоэффективности занимались R. Grieve, K. 
Witteveen и др. [23]. 

Анализ литературы показывает, что самоэффективность активно 
изучается и отечественными исследователями (Н. Д. Берман, Т. О. 
Гордеева, Р. Л. Кричевский, А. Б. Лощакова, А. М. Майрамян, С. А. 
Огнев, Е. В. Селезнева, Е. А. Шепелева и др.). Например, активно 
изучается самоэффективность студентов во время обучения в вузе 
(Берман Н. Д. [2]), во время экзаменационного стресса (Мироно-
ва О. И., Машкин К. А. [6]). Самоэффективность рассматривается 
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как мотив учения (Скобликова Е. О. [13]), как позитивный резуль-
тат обеспечения психологической безопасности образовательной 
среды (Блинова Е. Е. [3]).

Общее для этих позиций – это понимание самоэффективности 
как когнитивной ориентации субъекта жизнедеятельности. Боль-
шинство вышеперечисленных исследователей считают, что самоэф-
фективность не статичная, а изменяемая величина; она формируется 
в течение жизни под воздействием различных факторов. Наиболь-
шее влияние на самоэффективность оказывает личный опыт дости-
жений. Ощущение самоэффективности растёт в большей степени, 
если успех достигается самостоятельно, посредством усилий и через 
преодоление трудностей. Это помогает человеку поверить в свою 
способность добиваться необходимых результатов и защищает впо-
следствии от деструктивных реакций на неудачи. Самоэффектив-
ность, достигнутая в личном опыте, обобщается и переносится на 
область сходных видов деятельности и взаимодействий. 

В современном чрезвычайно изменчивом материально-техно-
логическом, информационном и социальном пространстве иссле-
дование феномена самоэффективности, факторов ее становления и 
снижения, актуально, так как дает более глубокое понимание и раз-
работку условий повышения самоэффективности на разных этапах 
возрастного и индивидуального развития личности. Понятие «само-
эффективность» требует дополнения, расширения и конкретизации 
за счет новых исследований, в том числе, исследований взаимосвя-
зи самоэффективности с феноменами ценностно-смысловой сферы 
личности. Недостаточно таких работ в отношение учащихся стар-
шего школьного возраста. 

Цель публикации – представить результаты проведенного нами 
эмпирического исследования взаимосвязи смысложизненных ориен-
таций (СЖО) и самоэффективности у обучающихся старших клас-
сов. Научная новизна представленных данных в подтверждении 
факта прямой взаимосвязи между видами и компонентами само-
эффективности, с одной стороны, и смысложизненными ориента-
циями личности, – с другой. 



— 161 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 5 • http://rjep.ru

Методология и методы
Исследование проводилось на основе субъектно-деятельностного 

и гуманистического подходов с реализацией психодиагностических 
и теоретических методов (анализ, сравнение, обобщение), методов 
структурного и генетического анализа данных. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что 
между компонентами самоэффективности и СЖО существует взаи-
мосвязь. В исследовании приняли участие 100 школьников (г. Бар-
наул). Возраст испытуемых - от 16 до 17 лет. Для достижения цели 
и проверки гипотезы был использован инструментарий: методика 
«Диагностика самоэффективности» (Дж. Маддукса и М. Шеера) [9], 
«Шкала общей самоэффективности» (Р. Шварцер, М. Ерусалем) [18], 
«Тест смысложизненных ориентации (СЖО)» (Д. А. Леонтьев) [5]. 
При математической обработке данных использован λ –   критерий 
Колмогорова-Смирнова, позволяющий определить степень соответ-
ствия эмпирического распределения - нормальному распределению; 
для выявления взаимосвязей выполнен корреляционный анализ с 
применением rs – коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена. 

Результаты исследования и обсуждение 
1. Самоэффективность старшеклассников. Результаты иссле-

дования выраженности у старшеклассников двух показателей са-
моэффективности (в предметной деятельности и в межличностном 
общении) по методике Дж. Маддукса и М. Шеера представлены в 
таблице 1.

Таблица 1.
Показатели самоффективности старшеклассников                                                     

(по методике «Диагностика самоэффективности» (М. Шеер, Дж. Маддукс))

Сферы 
жизнедеятельности

Количество / Уровень выраженности
Завышенный Средний Заниженный
Чел. % Чел. % Чел. %

Предметная деятельность 24 24 62 62 14 14
Межличностное общение 24 24 54 54 22 22
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Данные таблицы 1 показывают, что в сфере предметной де-
ятельности 24 (24%) испытуемых имеют завышенный уровень 
самоэффективности, 62 (62%) – средний уровень, 14 (14%) испыту-
емых – заниженный уровень самоэффективности. В сфере межлич-
ностных отношений – 24 (24%) испытуемых обладают завышенным 
уровнем самоэффективности, 54 (54%) имеют средний уровень и 22 
(22%) человека имеют заниженный уровень самоэффективности.

Полученные результаты дают возможность говорить, что в це-
лом у большинства старшеклассников – средний (62% и 54%) и 
высокий (24% и 24%) уровни самоэффективности в обеих диагно-
стированных сферах жизнедеятельности. Следовательно, по шкале 
«предметная деятельность» более 4/5 выборки старшеклассников 
(86%) уверены в своих потенциальных способностях к организации 
и осуществлению собственной деятельности, необходимой для до-
стижения определенной цели; способны к интеграции когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих аспектов предметной деятельно-
сти с целью выработки для себя ее оптимальной стратегии. Также, 
большинство (78%) старшеклассников в сфере межличностного 
общения успешно строят отношения, заводят друзей, оказывают и 
получают помощь, уверенно чувствуют себя в социуме. 

Однако в межличностном общении доля старшеклассников с 
заниженным уровнем самоэффективности (22%) больше, чем доля 
старшеклассников с заниженным уровнем самоэффективности в 
сфере предметной деятельности (14%). Увереннее чувствуют себя 
старшеклассники в предметной деятельности, нежели в общении. 

Также, эмпирические исследовали уровни общей самоэффектив-
ности старшеклассников. В результате исследования по методике 
«Шкала общей самоэффективности» (Р. Шварцер, М. Ерусалем) 
было выявлено, что 18 (18%) старшеклассников имеют высокий 
уровень общей самоэффективности, 79 (79%) – средний; низкий 
уровень – лишь у 3 (3%) выборки. 

Следовательно, у большинства старшеклассников (3/4 выборки) – 
средний уровень общей самоэффективности. По мнению авторов 
методики, респонденты со средним уровнем общей самоэффектив-
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ности уверены, что в состоянии вести себя и действовать так, чтобы 
это привело к желаемым результатам (успеху, достижению). Заметим, 
что самоэффективность у респондентов со средним уровнем прояв-
ляется в контексте определенной ситуации: 1) самоэффективность 
усиливается при успешном достижении старшеклассниками целей;  
2) самоэффективность снижается, когда старшеклассники пережи-
вают неудачу. 

У 18% старшеклассников – высокий показатель самоэффек-
тивности. Эти учащиеся уверены в своих способностях, в успехе 
действий, предпочитают браться за самые сложные задачи, ставят 
перед собой максимально высокие цели и упорнее их добиваются 
по сравнению с респондентами, имеющими средний уровень. Ре-
спондент с высокой общей самоэффективностью активно и насту-
пательно ведет себя, у него подъём и жажда деятельности, так как 
он уверен в своих способностях и в успехе собственных действий. 
В соответствии с теорией и исследованиями А. Бандуры и сотруд-
ников, самоэффективность проявляется в том, как люди чувствуют, 
думают и действуют [21]. Высокая самоэффективность в области 
мышления облегчает процесс принятия решений и проявляется в 
разнообразных общих способностях, академических достижени-
ях. Самоэффективность может повысить или снизить мотивацию 
к осуществлению активных действий, особенно в трудных ситуа-
циях. Оптимистические или пессимистические сценарии развития 
событий у личности также возникают в соответствии с уровнем их 
самоэффективности. Высокая самоэффективность ведет к позитив-
ным социальным последствиям: лучшему здоровью (соматическо-
му и психическому), к высоким достижениям и лучшей социальной 
интеграции [26]. 

У минимального количества выборки (3%) общая самоэффек-
тивность на низком уровне. Следовательно, малая доля старше-
классников склонна к беспокойству и беспомощности в трудных 
ситуациях; к депрессии и снижению самооценки. А. Бандура пояс-
няет: низкий уровень общей самоэффективности проявляется в по-
ведении человека как недостаток веры. Человек боится и избегает 
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социальных ситуаций, с которыми, как он считает, справиться он 
не сумеет. Особенно важно учесть значимым взрослым, что стар-
шеклассников с низким уровнем общей самоэффективности часто 
посещают чувство беспомощности, пессимистические мысли о сво-
их «недостижениях» [20]. 

2. Далее представим результаты исследования смысложизнен-
ных ориентаций у старшеклассников (таблица 2).

Таблица 2.
Обобщённые показатели смысложизненных ориентаций                                                

старшеклассников (по «Тесту СЖО» (Д. А. Леонтьев))

Показатели
смысложизненных 

ориентаций

Количество / Уровень выраженности
Высокий Средний Низкий

Чел. % Чел. % Чел. %
Цели в жизни 32 32 57 57 11 11
Процесс жизни 23 23 50 50 27 27
Результативность жизни 33 33 54 54 13 13
Локус контроля-Я 32 32 61 61 7 7
Локус контроля – жизнь 32 32 63 63 5 5
Общий показатель осмысленности 
жизни (ОЖ)

28 28 34 34 38 38

Результаты по «Тесту смысложизненных ориентаций (СЖО)», 
показанные в таблице 3, позволили выявить следующие факты: 

- По шкале «Цели в жизни» большая часть испытуемых (57%) 
имеет средний результат; эти старшеклассники удовлетворены про-
цессом жизни, но ощущают её не достаточно эмоционально насыщен-
ной, по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем. Небольшая 
доля респондентов (11%), имеющая низкие баллы по шкале, склон-
на не иметь целей на будущее, жить сегодняшним или вчерашним 
днем, с негативом смотреть в будущее и ничего от него не ждать. 
32% выборки (каждый третий) показали высокий уровень; высокие 
баллы по шкале могут характеризовать испытуемых как целеустрем-
ленных личностей, которые сами придают жизни осмысленность, 
направленность и временную перспективу. Вместе с тем, это могут 
быть люди-прожектёры, планы которых не имеют реальной опоры 
в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их 
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реализацию. Эти два случая можно различить, учитывая показате-
ли по другим шкалам. Так, нами был проведен анализ, насколько у 
старшеклассников совпадает высокий уровень по «Общему пока-
зателю осмысленности жизни (ОЖ)» с высоким уровнем по шкале 
«Цели в жизни». Выявлено, что пяти (5%) юношам и 21 (21%) де-
вушке при общем высоком уровне ОЖ присущ высокий уровень по 
шкале «Цели в жизни». Эти старшеклассники - целеустремленные, 
сами придают своей жизни осмысленность, направленность и вре-
менную перспективу; их планы имеют реальную опору и подкре-
пляются личной ответственностью за их реализацию; они имеют 
субъективное объяснение и значение событий, объектов и явлений, 
происходящих и происходивших в их жизни; способны управлять 
процессом своей жизни, наполняя в целом свою жизнь смыслом. 
Лишь 2% показали, что не имеют реальной опоры в настоящем и не 
подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. 

- По шкале «Процесс жизни» 23% испытуемых имеют высокий 
уровень. Они воспринимают процесс своей жизни как интересный, 
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Половина 
старшеклассников (50%) также склонны верить в то, что их жизнь 
интересна и имеет смысл. Испытуемые с низким показателем (27%) 
не удовлетворены своей жизнью в настоящем; при этом воспоми-
нания о прошлом и нацеленность на будущее могут придавать пол-
ноценный смысл восприятию ими своей жизни. Высокие баллы по 
шкале и низкие по остальным характеризуют гедониста, живуще-
го сегодняшним днем. Таких старшеклассников выявлено не было. 

- По шкале «Результативность жизни» средний уровень имеют 
более половины выборки (54%); у третьей части испытуемых (33%) – 
высокий уровень по шкале. Эти старшеклассники положительно 
оценивают прожитый отрезок жизни как осмысленный и продук-
тивный для них; они бы не хотели ничего поменять в прошлом, их 
устраивает настоящее. Не удовлетворена прожитой частью жизни 
малая часть старшеклассников (13%). 

- По шкале «Локус контроля – Я» у большинства испытуемых (61%) 
выявлены средние показатели, что характеризует их как обладающих до-
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статочной свободой выбора, чтобы строить свою жизнь в соответствии 
со своими целями и представлениями о смысле жизни. Испытуемые 
с высокими показателями (32%) также видят себя сильными лично-
стями, способными построить свою жизнь в соответствии со своими 
целями и идеями. Малая часть испытуемых (7%) не уверена в своих 
силах и в способности контролировать события собственной жизни. 

- По шкале «Локус контроля – жизнь» больше половины старше-
классников (63%) показали средний уровень, а 32% – высокий уро-
вень. Эти испытуемых убеждены, что им дано и что они способны 
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и вопло-
щать их в жизнь. Низкий уровень лишь у 5% старшеклассников; им 
присущ фатализм, убежденность, что жизнь человека неподвласт-
на сознательному контролю, а свобода выбора – иллюзорна, и бес-
смысленно «загадывать» на будущее. 

- По обобщающей шкале «Осмысленность жизни» высокие зна-
чения имеют 28% испытуемых; третья часть выборки (34%) показала 
по шкале средний результат; 38% показали низкие баллы. Примерно 
половина старшеклассников (62%) имеет субъективное объяснение 
и значение тех событий, объектов и явлений, которые происходили и 
происходят в их жизни. У них сформирована определенная система от-
ношений к этим явлениям и событиям. Они способны управлять про-
цессом, их жизнь в целом наполнена смыслом. В то же время, большое 
количество респондентов (третья часть выборки) показала низкий уро-
вень осмысленности жизни. Это можно рассматривать как проблему, 
которую необходимо решать психологу совместно с педагогами и ро-
дителями в процессе сопровождения не только старшеклассников, а 
гораздо раньше, на этапах младшего и среднего школьного возраста. 

Обобщим те характеристики СЖО, которые выявлены нами в 
процессе эмпирического исследования. У большей части старше-
классников – средний уровень выраженности по всем показателям 
методики СЖО, что характеризует их как личностей, имеющих цели 
на будущее, придающие жизни осмысленность, направленность и 
временную перспективу (89%). Большая часть старшеклассников 
принимают процесс своей жизни как интересный, эмоционально на-
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сыщенный и наполненный смыслом (73%); положительно оценивают 
результаты своей жизни (87%); обладают достаточной свободой вы-
бора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями 
и представлениями о ее смысле (93%); способны контролировать 
свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их (95%). 

В то же время нельзя не сказать о проблемах в формировании у 
старшеклассников смысложизненных ориентаций. Так, почти третья 
часть выборки (27%) показали низкий уровень по шкале «Процесс 
жизни», не удовлетворены своей жизнью в настоящем; их нацелен-
ность на будущее опирается на воспоминания о прошлом или на 
полноценный смысл восприятия ими своей жизни.

3. Для проверки гипотезы о взаимосвязи между показателями 
самоэффективности и смысложизненных ориентаций у старше-
классников, применили методы математической статистики. При 
проверке выборки на нормальность распределения данных, исполь-
зовали критерий Колмогорова-Смирнова. Для выявления взаимос-
вязи между показателями самоэффективности и смысложизненных 
ориентаций у старшеклассников применили rs - коэффициент ран-
говой корреляции Ч. Спирмена. Результаты корреляционного ана-
лиза представлены в таблице 3.

Таблица 3.
Достоверные корреляционные связи между показателями 

самоэффективности и компонентами смысложизненных ориентаций

Вид 
самоэффектив-

ности

Компоненты смысложизненных ориентаций

Осмыс-
ленность

Цели в 
жизни

Процесс 
жизни

Результа-
тивность 

жизни

Локус 
контро-
ля – Я

Локус 
контроля – 

жизнь
Общая 0,551** 0,549** 0,452** 0,443** 0,532** 0,486**
Предметная 0,503** 0,405** 0,391** 0,430** 0,413** 0,404**
Межличностная 0,393** 0,331** 0,365** 0,413** 0,255* 0,310**

Примечание: ** – p ≤ 0,01; * – p ≤ 0,05.

Исходя из представленных результатов, выявлено: у старше-
классников существует прямая положительная связь между всеми 
компонентами СЖО – с одной стороны, и тремя исследованными 
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видами самоэффективности (в предметной сфере, в межличностном 
общении, по шкале общей самоэффективности). Следовательно, с 
высоким уровнем статистической значимости можно заключить: чем 
лучше человек осознает свои жизненные приоритеты, чем большая 
у него осознанность своей жизни, тем увереннее, активнее, эффек-
тивнее и успешнее становятся его действия. 

Рассмотрим подробнее прямые положительные взаимосвязи, 
выявленные у старшеклассников между «Общей самоэффективно-
стью» и следующими шкалами: 

- «Общий показатель самоэффективности - ОЖ» (r=0,551 при 
p<0,012); чем больше развита у старшеклассников общая осмыс-
ленность жизни, тем выше их самоэффективность как вера в соб-
ственный успех в деятельности;

- «Цели в жизни» (r=0,549 при p<0,012). Наличие в жизни стар-
шеклассников целей, связанных с их будущим, придает жизни ос-
мысленность, направленность и временную перспективу, диктует 
веру в успешность и эффективность собственных действий, ожи-
дание успеха от их реализации; 

- «Процесс жизни» (r=0,452 при p<0,012). Чем более удовлетво-
рены старшеклассники процессом своей жизни, чем более интерес-
ным, насыщенным и наполненным смыслом и эмоциями она ими 
воспринимается, тем настойчивее они в действиях при возникно-
вении препятствий и неприятных переживаний; они не останавли-
ваются перед трудностями, склонны действовать; 

- «Результативность жизни» (r=0,443 при p<0,012). Чем положи-
тельнее оценка старшеклассниками пройденного отрезка жизни, тем 
они увереннее действуют и в настоящем, ориентируясь на результат;

- «Локус контроля – Я» (r=0,532 при p<0,012). Личность, кото-
рая обладает достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее 
смысле, не боится выбирать сложные цели и достигать их, веря в 
успех собственных действий и поведения;

- «Локус контроля – жизнь» (r=0,486 при p<0,012). Чем сильнее 
убеждение старшеклассников в том, что им дано контролировать свою 
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жизнь, свободно принимать решения и воплощать их, тем больше 
вера человека в эффективности собственных действий и убежден-
ность в возможности достижения успехов, ожидаемого результата.

Также выявлены прямые положительные связи между предметным 
и межличностным видами самоэффективности личности и всеми 
компонентами СЖО. Это дает основу для вывода о том, что большая 
осмысленность жизни, ее целенаправленность, удовлетворенность 
достигнутыми результатами, яркое и насыщенное ее проживание, 
совместно со свободой выбора, в значительной степени влияют на 
деятельностную и социальную ситуацию, отражают представление 
старшеклассников об уровне собственной эффективности. Такие 
школьники крайне успешно создают желаемые учебные результа-
ты в конкретных условиях, это обеспечивает основу для их личной 
мотивации и ощущения благополучия. Когда учащиеся верят в то, 
что делают, они проявляют большее усердие. Это же касается и меж-
личностного общения: учащиеся уверенно заводят новые контакты 
и поддерживают старые; не боятся находиться в социуме, комфор-
тно в нем себя ощущают; показывают высокую способность решать 
любые вопросы коммуникативного характера.

Заключение
Исследование показало, что развитые компоненты СЖО тесно 

взаимосвязаны с самоэффективностью личности, ее функциони-
рованием и мотивационной сферой. СЖО перестраивают мышле-
ние так, чтобы индивид получал позитивные эмоции от успешно 
выполняемой им работы, в полной мере осознавая свои настоящие 
возможности и получая удовлетворение от жизни. В то же время, 
высокий уровень компонентов смысложизненных ориентаций («Ос-
мысленность», «Цели в жизни», «Процесс жизни», «Результатив-
ность жизни», «Локус контроля – Я», «Локус контроля – жизнь») 
взаимосвязан с высоким уровнем общей самоэффективности, само-
эффективности в предметной и межличностной сферах.

По результатам проведенного исследования, у части современ-
ных старшеклассников выявлены проблемы: недостаточная «ос-
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мысленность жизни»; отсутствие восприятия процесса жизни как 
интересного и эмоционально насыщенного (что нередко приводит 
к фрустрации, личностным кризисам, деградации). Многие старше-
классники не удовлетворены прожитой частью жизни и затрудня-
ются с постановкой жизненных целей и планов на будущее. 

Область применения результатов
Результаты данного исследования полезны для практической дея-

тельности психологов и педагогов, направленной на развитие само-
эффективности старшеклассников в личностной и деятельностной 
сфере, в профессиональном самоопределении, основанное на ре-
альной оценке выпускниками школы смысла своей жизни, своих 
жизненных планов и смысложизненных ориентаций. 

Перспективы исследования могут быть связаны с изучением де-
терминант процесса осмысления старшеклассниками своей жизни и 
самоэффективности в контексте разного пола респондентов, уровня и 
содержания их образования и т.д. Также, необходимы практические 
разработки психологических техник и методов, направленных на по-
мощь учащимся в постановке жизненных целей и планов на будущее.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.

Информированное согласие. Информированное согласие было 
получено от всех субъектов, участвовавших в исследовании. 

Информация о спонсорстве. Статья подготовлена при финан-
совой поддержке Минпросвещения России в рамках реализации 
государственного задания (государственное задание № 073-00015-
23-02 от 13.02.2023 г.).
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