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SEMANTICAL FUTURE OF THE PERSON AS THE SUBJECT OF RESEARCH 

Аннотация. Представлена авторская концепция психологического феномена «смысло-
вое будущее», рассмотренная в контексте профессионального самоопределения личности. 

Abstract. The article presents the author’s concept of a psychological phenomenon, «semanti-
cal future», presented in the context of vocational self-determination of the person. 
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Смысловая сфера личности имеет сложное строение, включающее личностный 

смысл, смысловую установку, мотив, смысловую диспозицию, смысловой конструкт 
и личностные ценности. Для конструирования понятия «смысловое будущее» нами ис-
пользована категория «личностный смысл» как одна из базовых характеристик смысловой 
сферы личности. Таким образом, опора на четкий методологический аппарат позволяет 
представить обоснованное и непротиворечивое понятие смыслового будущего. 

Смысл в структуре личности эксплицирован в контексте смысловой сферы, 
представляющей собой «особым образом организованную совокупность смысловых 
образований (структур) и связей между ними, обеспечивающую смысловую регуляцию 
целостной жизнедеятельности субъекта во всех его аспектах» [3, с. 154]. При этом лич-
ность рассматривается как целостная система, имеющая в своей основе несколько 
уровней регуляции, в том числе и смысловой уровень. 

Личностный смысл – одна из регуляторных смысловых структур, непосредст-
венно влияющих на процессы деятельности и психического отражения. Личностный 
смысл представляет собой составляющую индивидуального сознания, выражает его 
пристрастность, обусловленную связью с потребностно-мотивационной сферой субъ-
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екта, с реальностью его жизни в мире (А. Н. Леонтьев). В психическом образе необхо-
димо присутствует момент субъективной личностной пристрастности, отражение не 
только самих явлений или предметных отношений, но и их жизненного смысла для че-
ловека (В. К. Вилюнас, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). Личностный смысл объектов 
и явлений действительности – это характеристика, которую они приобретают, будучи 
презентированы субъекту в образе. «Образ – отражение предмета, и отражается пред-
мет так, как он выступает в реальных жизненных отношениях, в которые вступает 
с ним субъект» [4, с. 230]. 

Таким образом, в работах классиков отечественной психологии подчеркивается 
важность реальных жизненных отношений в процессе смыслообразования личности. 
Именно это позволило предположить наличие взаимосвязи смысловых аспектов буду-
щего личности с особенностями ее самоопределения в конкретной профессиональной 
деятельности. 

Наиболее продуктивным и разработанным отечественным подходом к исследова-
нию личностного смысла является подход Д. А. Леонтьева, обобщившего и системати-
зировавшего существующие представления о смысле в философии и психологии [3]. 

Теория личностного смысла и смысловая концепция личности в полной мере по-
зволяют нам в рамках нашей работы исследовать представления человека о своем бу-
дущем и их значимость. 

Проблема психологического времени и будущего личности наиболее широко и про-
дуктивно разрабатывается в рамках психологии жизненного пути (P. Baltes, 1983, 1987; 
G. Craig, 1999; Ш. Бюлер, 1962; П. Ржичан, 1983; Э. Эриксон, 1968; А. К. Абульханова-
Славская, 1999; С. Л. Рубинштейн, 1946; Б. Г. Ананьев, 1996; В. И. Ковалев, 1995; Е. Ю. Кор-
жова, 1994, 1995; В. В. Нуркова, Л. В. Бороздина, И. А. Спиридонова, 1998 и др.) [2]. 

Жизненный путь личности имеет пространственно-временную структуру, где время 
выполняет объединяющую функцию. Оно обеспечивает взаимосвязи между пространст-
венными, событийными характеристиками, а также субъективно воспринимаемыми моду-
сами жизненного пути: прошлым, настоящим и будущим человека. Причем время пережи-
вается и преломляется в сознании человека субъективно, т. е. оно понимается как относи-
тельное, отражающее индивидуальное время жизни конкретного человека. 

Временные соотношения являются психологическими образованиями в структу-
ре личности и оказывают непосредственное влияние на ее развитие. В структуру пси-
хологического прошлого входят опыт человека, пережитые им события и эмоции. 
В структуру настоящего – актуальные события и связи между ними, а также отношение 
к ним. Будущее рассматривается в двух аспектах: временном, включающем собственно 
временную перспективу, т. е. планирование человеком своих достижений в четком 
хронологическом порядке (J. Nuttin, 1985; P. Fraisse, 1981; Е. И. Головаха, А. А. Кро-
ник, 1984; Н. А. Логинова, 1985; В. И. Ковалев, 1995; Л. В. Куликов, 1997 и др.), и смы-
словом, представляющем собой картину будущей жизни человека, выражающуюся 
в его ценностных представлениях, ожидаемых событиях, их значимости и смысле для 
человека (М. Р. Гинзбург, 1991; Д. Е. Белова, 2004) [2]. 

Предметом нашего исследования стали смысловые аспекты психологического 
времени личности без ограничения прошлого, настоящего и будущего временными 
рамками и хронологией, в отличие от событийного подхода. Методологическим осно-
ванием работы являются теория субъекта жизненного пути С. Л. Рубинштейна, 
А. К. Абульхановой-Славской, теория смыслового будущего М. Р. Гинзбурга и смысло-
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вая концепция личности Д. А. Леонтьева, в которой смысловая сфера личности рас-
сматривается в онтологическом аспекте, как следствие отношений человека с жизнен-
ным миром [2, 3]. 

Под смысловым будущим в нашей работе понимаются субъективное, личност-
ное отношение и когнитивные представления человека о собственном будущем, яв-
ляющиеся фрагментом картины мира в смысловой сфере личности. Теория личностно-
го смысла и семантического пространства личности позволили нам операционализиро-
вать понятие смыслового будущего. Смысловое будущее включает в себя три компо-
нента: эмоциональный, или аффективный; когнитивный и активностный [1, 2]. 

Таким образом, наш подход к исследованию будущего отличается от традици-
онно используемого событийного, позволяя исследовать смысловые аспекты феномена. 
Это способствует преодолению односторонности в изучении феномена будущего лич-
ности в современной психологии. 

Значимость деятельности, в особенности профессиональной, как важного эле-
мента жизни для образования личностных смыслов человека, что подчеркивается как 
отечественными, так и зарубежными исследователями, позволяет рассматривать само-
определение личности, в том числе и профессиональное, в качестве непосредственного 
механизма реализации смыслов в виде выбора, принятия решений о будущем [5, 6]. 
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