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как  сверхценность.  Здесь  так  же  может  присутствовать  пре-
увеличение   значения   успеха,   как   достижения   идеальной  
массы   тела.[3]  Все   это  может  привести   аддикта   к   блокиру-
ющему  сверхконтролю «человек  сам  стоит  у  себя  на  пути». 
СТ,  лежащая  в  основе  дерефлексии,  позволяет  увести   за-

висимого   клиента   от   центрированности   и   тотальной   кон-
центрации   на   себе   и   своем   лишнем   весе,   когда   многое   в  
своей  жизни,  он  воспринимает,  как   собственные  проекции.  
В   дерефлексии   терапевт   предлагает   клиенту   совершить  
экзистенциальный   поворот:   занять   другую   позицию   «не  
что  я  хочу  от  мира,  а  что  мир  хочет  от  меня». 
Дерефлексия   позволяет   человеку   посмотреть   на   нереали-

зованные  возможности,  которые    в  силу  гиперрефлексии  он  
увидеть  не  может:  это  и  позитивные  моменты  жизни,  кото-
рые  зависимый  не  распознает,  как  позитивные;;  это  забота  о  
других,  реальные  жизненные  задачи,  которые  клиент  отло-
жил   в   виду   еще  не   достигнутой  им  идеальной  массы   тела,  
но   никак   с   его  массой   тела   не   связанные.[9]     Этим   высво-
бождается   способность   личности   к   двойному   диалогу   не  
только  с  самим  собой  – как  внутренней  долей  этого  процес-
са,  но  еще  и  с  миром  – внешней  долей. 
Условно   в   дерефлексии   можно   выделить   следующие   ме-

тодические  шаги: 
1. Описание   проблемы   клиентом.      На   этом   этапе   тера-

певт  просит  клиента  описать  свою  проблему,  что  дает  про-
странство  фактам,    чувствам  клиента,  и  тем  самым,  создает-
ся   возможность   опоры   для   самодистанцирования,   как   пер-
вого  этапа  для  последующей    самотрансценденции. 

2. Смещение  фокуса  внимания с  той  проблемы,  с  которой  
обратился   человек   на   причины   его   поступков,   реальные  
возможности,  которыми  он  располагает  в  ситуации.  В  дере-
флексии   речь   идет   о   том,   чтобы   прервать   размышления  
клиента   об   успехе   или   переживания   неудачи,   увидеть   и  
переключиться   на   конкретные   задачи,   которые   он   может  
выполнять,  переживая  ценности  ситуации   вне   себя   самого.  
Смещение   внимания   клиента   так   же   и   на   другие   ценност-
ные  аспекты,  которые  присутствуют  в  его  жизни,  и  к  ценно-
сти  которых  стоит  обратиться,  позволяет  осуществить  экзи-
стенциальный  поворот.   
Чтобы  больше  облегчить  этот  шаг  терапевт  может  внести  

сомнения   в   гипотезу клиента   или   даже   в   его   сверхцель   и  
псевдосмысл  в  виде  связи  достижения  им  идеальной  массы  
тела  и   тем,  что   только   в   связи  с   этим  он  будет   счастлив  и  
успешен. Этим  ослабляется  основа,  опора  самой  проблемы,  
истончается   ткань   ее   детерминации.   Терапевт   в   дерефлек-
сии   может   перефразировать   звучание   самой      проблемы,   и  
тем   самым,   снять   ее   субъективное   острое   и   тяжелое   пере-
живание,   изменить   контекст,   условия,   которые   видит   кли-
ент  в  своей  проблеме  или  сверхцели. 

3. Фокусировка  существенного   - этим  шагом  клиент  об-
наруживает  ценности  в  своей  жизни,  с  которыми  он  может  
восстановить  отношения.  Здесь  важно  создать  и  поддержи-
вать   феноменологическую   установку   клиента,   его   настро-
енность  на  то,  что  что-то  извне  его  может  затронуть   своей  
ценностью,   он   может   ощутить   связанность   с   другим.   Как  
воздействует  на  меня  ситуация?  Что  говорит  тебе  то,  на  
что  ты  смотришь?  В  этом  шаге  важно  пробудить  интересе  
клиента  через  конкретизацию  и  фокусирование   существен-
ного.  Что   в   этом   конкретном   результате   хорошего,   что  
нравится? Способствовать   тому, чтобы   внимательно   по-
смотреть   и   задать   вопросы   в      отношении   существенного.  
Если   существенное   становится   видимым,   то      зависимому  
человеку   легче   решиться   на   самоотдачу. Таким   образом,  
терапевт,  расширяя  горизонт  жизни    клиента,  снижает  эмо-
циональную   напряженность   проблемы,   происходит   эмоци-
ональное  выравнивание,    оптимизация  уровня  переживания  
цели.   В   результате   у   зависимого   появляется   возможность  
обнаружить   ценность   ситуации,   найти   и   реализовать   ее  
смысл. 

4. Занятие   клиентом   новой   дерефлексирующей   позиции  
или  «позиции  фундаментального  реализма». Высвобожден-
ная   внешняя   доля   диалога   Личности   с   миром   позволяет  
клиенту  занять  новую  позицию  по  отношению  к  тем  ценно-
стям,  которые  он  обнаружил  во  внешнем  мире.   
Некоторые   терапевты   относятся   к   методу   дерефлексии  

осторожно,   полагая,   что   с   самодистанцированием   связан  
отказ   от   себя,   от   собственного   удовольствия,   признания,  
достижения   успеха.   На   наш   взгляд,   дерефлексирующая  

позиция   человека,   страдающего   ПЗ,      позволяет   ему   адек-
ватно   соотнести   степень   прилагаемых   им   усилий   и   их эф-
фективность   в   достижении   поставленной   цели,   оставаясь  
открытым  ко  многим  ценностям  внешнего  мира.   
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Abstract 
The article is devoted to the theory of existential analysis and logo-
therapy examines dereflection technique that restores the ability to 
self-transcendence in psychotherapy of persons suffering from food 
addiction. 
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Аннотация 
Статья   посвящена   анализу   результатов   исследования   смысло-
жизненных  ориентаций  у  подростков.  В  данной  работе  освеще-
на  практика  применения  логоАрт-терапевтических  упражнений  
в   рамках   проведения   научно-образовательного   проекта   по  
формированию  смысложизненных  ориентаций.  Описаны  неко-
торые  результаты  исследования. 
Ключевые   слова: смысложизненные   ориентации,   научно-
образовательный  проект,  логоАрт-терапевтические  упражнения 
 
Подростковый  возраст  – время,  когда  сосуществуют  пара-

доксально   противоположные   смыслы,   время   конгломерата  
смыслов,  которые  не  стали  устойчивой  иерархией,  но  суще-
ственно   обуславливают   характер   дальнейшего   «смысло-
строительства» [7,  с.241].   
Актуальность  исследований  представлений  о  смысле  жиз-

ни,  смысложизненных  ориентаций  и  их  формирование  про-
диктовано  необходимостью  работы  с   современной  молоде-
жью.   Нарушение      успешной   социализации,   отсутствие   в  
связи  с  этим  смысла  жизни  приводит  к аутодеструктивному  
поведению   у   подростков   [3].  Исследования   в   7-11   классах  
показали,  что  в  период  становления  смысла  жизни  проявля-
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ется   все   разнообразие   его   содержания   (широкие   социаль-
ные,   групповые  индивидуальные,   познавательные,   эмоцио-
нальные   смыслы)   в   7 классах   процесс   осознания   смысло-
жизненных   ориентаций   неравномерен,   а   в   10-11   классах  
школьники   четко   дифференциируют   смысл   жизни   как   по-
нятие   и   как   личностное   образование   [1].   Наиболее   часто  
школьники  связывают  смысл  жизни  с  целями[6].  Выявлено,  
что   «познание» коррелирует   с   осмысленностью  жизни,   це-
лями   жизни   и   возможностью   управлять   собственной   жиз-
нью   [2].  Активно  проводятся  исследования   смысложизнен-
ных  ориентаций  у  детей  группы  риска.  Выявлено,  что  «дети  
лишенные  родительского  попечения,  отличаются  узостью и  
ограниченностью  жизненных  ценностей» [8,  с.380].     Разра-
ботана   модель   воспитательной   системы   по   формированию  
смысложизненных  ориентаций  у  школьников  [5].   

    В  наших  исследованиях  (205  учащихся  в  возрасте  от  12  
до   17   лет)   при   проведении   анкетирования   были   выявлены  
следующие  категории  смысла  жизни:  первое  место  занима-
ют   коммуникативные   категории   - 81,56% («важно   иметь  
друзей», «познавать   других»).   В   67,5%   анкет   преобладает  
категория   «Статусность» - «успешность», «положение   в  
обществе   среди  сверстников».  В 56,42%  анкет  находим  ге-
донистическую  - «побольше  гулять», «играть  в  компьютер», 
«отдыхать   и   ничего   не   делать», «получать   от   жизни   все  
удовольствия». «Семейные» категории  выявлены    в  55,86%  
анкет   («смысл   жизни,   чтобы   твоей   семье   было   хорошо», 
«приносить   пользу   семье», «смысл  жизни   в   семейном   сча-
стье», «оставить  наследство  внукам», «чтобы  близкие   ни  в  
чем   не   нуждались»).   О   самореализации   пишет   51,4%  
школьников:  «найти  себя  в  профессии  и  жизни», «быть  хо-
рошим  профессионалом», «не  останавливаться  на  том,  чего  
достиг,   совершенствоваться».   Упоминание   «Когнитивной» 
категории  в  37,43%  анкет   - «познать  больше», «понять  лю-
дей,  окружающий  тебя  мир», «узнать  все  о  себе», «получить  
новые   знания», «получать   знания– из   книг,   от   людей,   из  
опыта,   познать   все   стороны   жизни», «развивать   свои   моз-
ги».  21,22%  анкет  содержат  «Альтруистические» категории  
- «чтобы  другим  было  хорошо», «уметь  пожертвовать  свои-
ми  интересами», «уметь  отдавать  все  до  последнего», «учи-
тывать   интересы   других,   близких   тебе   людей». «Ощущать  
свою  свободу», «быть  свободным», «жить  полной  жизнью», 
«смысл  жизни  в  жизни  после  смерти,  чтобы  тебя  помнили», 
«оставить   свой   след», «смысл  жизни   в   любви», «любить   и  
быть  любимой», «чтобы  самому  делать   свою  судьбу» - эк-
зистенциальные  категории  - 17,8%  анкет.   
Со   статистической   достоверностью  установлено,   что   чем  

выше   уровень   осмысленности   жизни,   тем   более   значимы:  
альтруистические  намерения,  стремление  к  самореализации,  
экзистенциальность,   отношения   в   семье   и   желание   позна-
ния.  Отметим  следующие  тенденции  - чем  старше  становят-
ся  подростки,   тем  чаще   упоминаются  категории:   альтруиз-
ма,  экзистенциальности,  семейные,  когнитивные.   

      Для    исследования  и  формирования  смысложизненных  
ориентаций  нами  был  организован  научно-образовательный  
проект  для  молодежи  «Смысл  жизни  и  судьба.  Как  постро-
ить   собственное   будущее?».   В   исследованиях   ценностно-
мотивационной   сферы   подростков   выявлено,   что   концен-
трация   на   идеалах   и   ценностях   личности   выше   у   подрост-
ков-участников   объединений,   где   организован   психолого-
педагогический  процесс  [4].  Основой  для  реализации  наше-
го  проекта  явилась  концепция    В.Э.Чудновского,  в  которой  
феномен  смысла  жизни  определяется  как   «особое  психиче-
ское   образование,   имеющее   свою   специфику   возникнове-
ния,   свои   этапы   становления,   приобретая   относительную  
устойчивость   и   эмансипированность   от   породивших   его  
условий,  может  существенно  влиять  на  жизнь  человека» [7]. 
Для  исследования  смысложизненных  ориентаций  были  вве-
дены   и   апробированы   авторские   логоАрт-терапевтические  
упражнения.   ЛогоАрт-терапия    — это   синтез   логотерапии  
В.   Франкла   [9]   и антропософской   арт-терапии   Маргарет  
Хаушка,   метод   разработала   Марианне   да Сильво   Прадо  
[10].    Логотерапия  (работа  с  жизненными  ценностями,  вари-
анты   прояснения  меняющихся   смыслов)   соединяется   с   ди-
намическом  рисовании,  в  арт-терапевтических  живописных  
работах.  Акцент  ставится  на  смысложизненных  ориентаци-
ях,   на   целостности   процесса   жизни.   ЛогоАрт-
терапевтическое   упражнение   “Дом   моего   будущего”.   Цель  
методики      -  формирование   у   участников   представления   о  

собственных   смысложизненных   ориентациях,   об   отноше-
нии  к  собственной  жизни,  как  к  единому  смысловому  про-
странству   жизни.   Задачи:   создание   образа   собственного  
дома  будущего,  развитие  способности  рефлексировать,  рас-
становка   приоритетов   в   смыслах.   Результатом   большой  
внутренней  работы,  размышлений  о   смыслах  не  как  об  аб-
страктности,   а   о   собственных   смыслах,   о   том,   чем   сейчас  
заполнен  дом  и  чем  заполнить  его  в  будущем  стали  продук-
ты   творческой   деятельности.  Проекты   отличались   индиви-
дуальностью,   каждый   дом   был   уникален.     Отметим   разно-
образие   содержания   и   форм:   дом-корабль,   дом-на   дереве,  
дом-пирамида,  дом-печь,  дом  дворец,  были  макеты  домов  и  
дома,   выполненные   с   помощью   компьютерной   графики.  
Анализ  творческих  работ  выявил,  что  чаще  всего  подростки  
используют   в   виде  фундамента   те  жизненные   смыслы,   ко-
торые   уже   присутствуют   в   их   жизненном   пространстве   и  
дают  им  опору  в  сегодняшнем  дне.  В  85%  опорой  учащиеся  
считают    семью  и  образование.  Стены  в  эскизах  чаще  всего  
обозначали   те   смыслы,   которые   сейчас   окружают   и   помо-
гают  выстроить  свою  жизнь  – друзья,  близкие  люди,  инте-
ресные  занятия,  находилось  место  для  нравственных  и  экзи-
стенциальных   ценностей   – добра,   свободы,   любви,   как   к  
конкретному  человеку,  так  и  к  людям  в  целом.   

 Анализируя   результаты   данного   логоАрт-
терапевтического   упражнения   мы   пришли   к      выводу,   что  
каждый   элемент,   «кирпичик» был   обдуман   автором,   осо-
знан,   помог   разобраться   в   себе   и   познакомиться   с   собой,  
сделать  шаг  на  пути  к  познанию  и  пониманию  себя. 
Участники   рассказывали,   что   размышления,   обсуждения    

над  смыслом  жизни  продолжались  и  после занятий. 
Данное   упражнение   выявило   рефлексивное   отношение   к  

жизни.   В   проекте,   где   был   прорисован   только   фундамент,  
участник  признался,  что  «впервые  задумался  о  своей  жизни  
не  как  о  проекте  одного-двух   лет   – нужно      закончить  кол-
ледж,   а   там   видно   будет,   а   о том,   что   и   как   нужно   делать  
дальше,   как   сделать   свою   жизнь,   похожей   на   красивый,  
добротный,  а  главное  пригодный  для  жизни  дом». 

  На   выявление   нравственных   ценностей   направлено   ло-
гоАрт-терапевтическое   упражнение   «Рюкзак.   Что   возьму   с  
собой  в  жизненный  путь?».  Цель  упражнения  заключалась  в  
умении   ставить   жизненные   приоритеты,   ответственно   де-
лать  выбор.  Участники  брали  с  собой  в  жизненный  путь  не  
только   общечеловеческие   ценности   – доброту,   свободу,  
веру,  но  и  конкретные  черты  характера  – любознательность,  
открытость,  адаптивность,  умение  общаться  с  собой.   

 Резюмируя  результаты  исследования  и  проведения  лого-
Арт-терапевтических   упражнений   с   подростками,   участву-
ющими   в   научно-образовательном   проекте   деятельности,  
можно   сделать   следующие   выводы.   1.   Создание   собствен-
ного  творческого  проекта  помогает  подросткам  в  осмысле-
нии  категории  смысла  жизни  через  реализацию  его  в  образе  
собственного   дома   будущего   и   представления   о   смысле  
жизни   не   являются   для   подростков   оторванным,   абстракт-
ным   понятием.   2.Развивается   рефлексия   – осмысление   и  
осознания   себя   и   собственного   смысла   жизни,   отчетливо  
проявляется  интерес  к  собственному  Я,  стремление  к  пони-
манию   себя.   3.   Процесс   формирования   смысложизненных  
ориентаций   становится   активным,   развивается   умение   рас-
ставлять    приоритеты,  защищать  собственное  мнение. 
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Аннотация 
Предпринимательство   - это   очень   сложная   сфера   профессио-
нальной   деятельности,   требующая   от   субъекта   специальных  
способностей,   знаний,  умений,  мотивации,   особых  личностно-
профессиональных   качеств,   психологической   готовности   и  
психической  устойчивости. 
Ключевые   слова:   предприниматели,   предпринимательство,  
личность,  профессионализм. 
 
Систематизированные   и   масштабные   психологические  

исследования   личности   и   деятельности   предпринимателей  
начали  осуществляться  относительно  недавно.  Они  находи-
лись  под  большим  влиянием  других  наук,  а  так  же  западных  
авторов,   потому   что   их   работы   начали   проводиться   суще-
ственно   раньше   психологических.   В   то  же   время   для   этих  
исследований  характерным  весьма  было  упрощенное  пони-
мание   сущности   психологических   явлений   и   механизмов,  
связанных   с   личностью,   деятельностью   и   отношениями  
предпринимателей  (К.Веспер,  Кэссон Г.Н.,  Д.Мак-Клеланд,    
М.Питерс,  Й.Шумпетер,    Р.Хизрич  и  др.).   
Исследования   психологических   характеристик   предпри-

нимателей  их  качеств  с  помощью  метода  экспертной  оценки  
и   наблюдения  позволили   выявить   некоторые  общие  харак-
теристики   успешных,   то   есть   конкурентоспособных   пред-
принимателей.   В   частности,   успешных   предпринимателей  
отличает   высокая   мотивация   достижений;;   потребность   в  
реализации   своего   потенциала;;   потребность   в   независимо-
сти;;   интуиция;;   прогностичность   мышления;;   системность  
мышления;;  волевые  качества;;  склонность  к  риску;;  психоло-
гическая   устойчивость;;   проницательность;;   убедительность;;  
коммуникабельность;;   организаторские   и   лидерские   каче-
ства[1]. 
В  последнее  время  вызвали  интерес  психологические  ис-

следования   гендерных   аспектов   предпринимательства.   Это  
объясняется   возрастающей   ролью   женщин-
предпринимателей   в   отечественном   бизнесе   и   их   суще-
ственном   психологическом   отличии   от   мужчин-
предпринимателей.   

В   общей   проблематике   предпринимательства   психологи-
ческие   исследования   имиджа   предпринимателей занимают  
особое   место   в   силу   их   высокой   значимости   (Музыкант  
А.Л.,  Шепель  В.М.  и  др.).  В  зарубежном  бизнесе  в  условиях  
цивилизованного   рынка   не   существует   сомнений   в   обяза-
тельности   формирования   позитивного   имиджа   делового  
человека.  Подобное  отношение  к  имиджу  заложено  в  струк-
туре   рыночных   отношений   практически   у   всех   субъектов  
предпринимательской   деятельности,   независимо   от   уровня  
их   богатства   и   социального   статуса.   Опыт   предпринима-
тельства   убедительно   доказал,   что   без   создания   положи-
тельного   делового   имиджа   не   так   просто   рассчитывать   на  
личностно-профессиональный   рост   самого   предпринимате-
ля,   успешность   его   карьеры,   достойной   репутации   в   дело-
вых  кругах  и  обществе.  Среди  психологических  исследова-
ний  имиджа  отечественных  предпринимателей  особо  следу-
ет  выделить  работы  Дордуковой  О.В.  и  Титовой  М.Н.,  про-
веденные   на   значительной   выборке   респондентов   предста-
вителях  малого  и  среднего  бизнеса.  Анализировалась  также  
продукция   СМИ,   прежде   всего,   телевидения,   резонансные  
факты,   взятые   из   Интернета   и   связанные   с   личностью   и  
деятельностью  предпринимателей[1]. 
Результаты   исследований   были   следующими:   обобщен-

ный   имидж   отечественного   предпринимателя   характеризу-
ется   высокими   позитивными   оценками   их   личностно-
профессиональных   качеств  и   весьма   низкими  оценками  их  
нравственных   качеств   и   отношений.   Последнее   позволяет  
утверждать,   что   в   целом   имидж   является   негативным.   От-
рицательный   имидж   порождает   соответствующее   отноше-
ние   к   отечественным   предпринимателям,   о   чем   свидетель-
ствуют   результаты   проводимых   социологических   опро-
сов[2]. 

 В  то  же  время  надо  отметить,  что  в  последнее  время  у  ча-
сти   предпринимателей   отмечено   стремление   скорректиро-
вать   эти   негативные   характеристики  имиджа.  В  некоторых  
регионах  России  группы  предпринимателей  повысили  свою  
активность  в  проявлениях  так  называемого  «регионального  
патриотизма».   Такие   предприниматели   вкладывают   свои  
средства  в  развитие  региона,  хотя  у  них  есть  и  более  выгод-
ные   варианты   в   других   регионах,   восстанавливают   памят-
ники   культуры,   занимаются   благотворительностью.   Это,  
несомненно,  положительно  сказывается на  их  имидже. 
В   психологических   исследованиях   личности   предприни-

мателей   были   описаны   и   черты   отрицательной  ментально-
сти,   негативно   влияющие  на   имидж  предпринимателей,   их  
деятельность   и   отношения.   Предприниматели   очень   редко  
бывают   робкими   и   застенчивыми   людьми.   Они   изобрета-
тельны,   нетерпеливы   и   раздражительны.   Они   упрямы   и  
настойчивы,   нацелены   на   решение   своих   проблем.  Они   не  
боятся   все   начать   сначала.   Все   они   делают   сами.   Они   не  
обязательно   хороши   во   всем.  Они   не   думают,   что   идут   на  
большой   риск.   Они   противоречивы,   они   чувствительны   к  
риску.   Их   трудно   запугать.   Они   упрямы   и   капризны.   Как  
подчеркивает   классик   теории   экономического   развития  
австрийский  экономист  Й.  Шумпетер,  «…в  состоянии  пред-
принимательской   активности   нельзя   пребывать   долго.   Это  
особый  вид  поведения  в  момент,  когда  условия  хозяйствен-
ной  среды  требуют  отступления  от  обычных  правил  и  рож-
дается  новый  момент,  правила  работы,  в  котором  неизвест-
ны».  
В   данном   высказывании   речь   идет   о   предпринимателях  

Центральной   Европы   с   их   высоким   уровнем   законопослу-
шания.  Наши  предприниматели,  как  считается,  работают  во  
время  «переходного  периода» и  «фазы  первичного  накопле-
ния   капитала»,   отсюда   эти   «отступления» принимают   го-
раздо  более   серьезные  формы.  Такие  особенности  деятель-
ности  и  отношений    формируют  черты отрицательной  мен-
тальности[2]. 
Одной   из   наиболее   часто   называемой   психологами   при-

чин   отрицательной   ментальности   предпринимателей   явля-
ется  следующее.  В  ситуации  постоянной  борьбы  доминиру-
ет   тревожное   состояние   или   состояние   непродуктивной  
психической  напряженности,  обусловленное  страхом  перед  
возможными   промахами   и   неудачами.   В   этих   экстремаль-
ных   ситуациях   у   некоторых   предпринимателей   вырабаты-
ваются   специфические   свойства   и   способности,   позволяю-
щие  выдерживать  большие  психологические  нагрузки  и  в  то  
же   время   оставаться   рациональным   в   своем   поведении   и  


