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Вторая часть статьи посвящена эмпирической проверке предположений о позитивном характе-
ре мечтания, обоснованных в первой части статьи. Исследование 1 описывает процедуру создания 
и апробации методики «Опросник конструктивного мечтания». Бифакторная четырехфакторная 
модель ESEM показала хорошее соответствие эмпирическим данным: опросник оценивает общий 
показатель конструктивного мечтания и четыре частные шкалы (Наличие мечты, Польза мечты, По-
глощенность мечтой и Вера в мечту). Методика показала приемлемые психометрические показатели: 
хорошую структурную и конструктную валидность и достаточно высокие показатели надежности 
шкал (a > 0,76) для исследовательских целей. В исследовании 2 проверялись гипотезы о связи вы-
раженности конструктивного мечтания (КМ) с показателями саморегуляции, самодетерминации и 
уровнем психологического благополучия личности. Были показаны умеренные связи КМ с личност-
ной автономией, переживанием осмысленности жизни, сбалансированной временной перспективой, 
выраженностью эвдемонических мотивов, более позитивным прогнозом относительно возможности 
достичь собственные цели уровнем психологического благополучия личности. Гипотеза о положи-
тельной связи КМ и преобладания внутренних стремлений личности над внешними не подтверди-
лась. Полученные результаты позволили сделать вывод о важной роли мечты в эмоциональной и 
мотивационной регуляции психической деятельности.
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ляция, самодетерминация, психологическое благополучие, развитие личности.
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Введение

Явления мечты и мечтания до недавнего времени 
практически не оказывались в поле внимания эмпи-
рической науки. Сложность изучения этих феноме-
нов связана, с одной стороны, с их мимолетностью и 
субъективной незначительностью (мечты-грезы), с 
другой, — напротив, с их очень личным содержани-
ем («мечта всей жизни»), которое нередко скрыто 
от других людей. В последние 30 лет наблюдается 
всплеск исследований, посвященных мечте и мечта-
нию. Изучение позитивного конструктивного мечта-
ния показало целый ряд позитивных функций мечты 
и мечтания в регуляции психической деятельности 
[22]. Однако большинство эмпирических работ про-
ведено на англоязычных выборках, тогда как иссле-
дований мечты на русском языке крайне мало.

Вторая часть настоящей статьи посвящена эмпи-
рической проверке гипотез об адаптивном характере 

мечты и конструктивного мечтания, которые были 
выдвинуты нами на основании теоретической модели, 
представленной в первой части работы [7]. Напом-
ним, что мечта и конструктивное мечтание направ-
лены в будущее, они положительно эмоционально 
окрашены и обладают ценностью для личности [1; 
7]. Опираясь на культурно-деятельностный подход к 
пониманию мечты и результаты исследований мечта-
ния, проведенных в рамках когнитивной психологии 
и психологии мотивации, мы предполагаем, что кон-
структивный характер мечтания и наличие мечты свя-
заны с показателями эффективной саморегуляции и 
самодетерминации: диспозициональной автономией 
личности, более позитивным прогнозом относитель-
но достижимости собственных целей, а также сба-
лансированной временной перспективой. Мы также 
предполагаем, что конструктивный характер мечта-
ния связан с показателями развития мотивационной 
сферы (эвдемонической мотивацией и преобладанием 
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внутренних целей над внешними) и выступает одним 
из проявлений личностной зрелости.

Для проверки исследовательских гипотез о мечте 
и конструктивном мечтании нами была поставлена 
задача создания и апробации русскоязычной методи-
ки для изучения мечты и конструктивного мечтания. 
Учет культурного контекста необходим, поскольку 
понимание и представление о мечте и мечтании де-
монстрирует существенные культурные и языковые 
различия (см первую часть статьи).

Исследование позитивных свойств мечты и кон-
структивного мечтания состояло из двух серий. Пер-
вая серия исследования посвящена разработке и ва-
лидизации методики «Опросник конструктивного 
мечтания» (ОКМ), а вторая — исследованию пози-
тивных свойств конструктивного мечтания. Стати-
стическая обработка данных проводилась в програм-
мах Jamovi 1.6.23.0 и MPlus 8.8.

Исследование 1

Целью первой серии исследования была разра-
ботка и валидизация методики «Опросник конструк-
тивного мечтания» (ОКМ).

Методика
В исследовании использовано две выборки. Пер-

вая выборка использовалась для первичного анализа 
факторной структуры опросника и включала 304 че-
ловека, из них 84% — женщины в возрасте от 17 до 
79 лет (M = 34,0; SD = 9,81). Вторая выборка, исполь-
зованная для кросс-валидизации полученной струк-
туры, включала 359 человек, из них 86,5% — женщи-
ны в возрасте от 18 до 68 лет (M = 36,4; SD = 10,7). 
Респонденты были пользователями социальных се-
тей и психологических веб-сайтов и участвовали в 
онлайн-исследовании анонимно и добровольно.

В исследовании 1 были использованы следующие 
методики.

1. Опросник конструктивного мечтания (ОКМ). 
Первый вариант методики включал 43 оригинальных 
утверждения, разработанных с опорой на теоретиче-
ский анализ понятий «мечта» и «конструктивное меч-
тание». Пункты опросника по содержанию составля-
ли 4 группы (наличие мечты, поглощенность мечтой, 
важность мечты и вера в возможность ее реализации) 
и оценивались по 5- балльной шкале Ликерта.

2. Краткий опросник процессов воображения 
(Imaginal Process Inventory, Short Form, сокр. SIPI [11]) 
(только первая выборка, N = 285). Опросник SIPI был 
выбран для проверки конструктной валидности ме-
тодики ОКМ. Краткая версия опросника включает 
45 утверждений, оценивающих 3 стиля мечтания: по-
зитивное конструктивное мечтание (характеризуется 
позитивным отношением к мечтам, их позитивной эмо-
циональной окраской, направленностью в будущее и 
ориентацией на решение проблем), дисфорическое меч-
тание (связано с чувствами вины, тревоги, страха неуда-
чи или агрессией), а также рассеянность (склонность к 
скуке, блужданию мыслей, трудности концентрации). 

Методика была переведена нами на русский язык (сти-
мульный материал доступен по ссылке: https://osf.io/
rckwv), перевод проверялся и уточнялся в ходе группо-
вой дискуссии с привлечением экспертов-билингвов.

3. Эмоциональная окраска мечты («Когда я меч-
таю, я чувствую…»). Респондентам предлагалось 
оценить выраженность 8 эмоций (радость, страх, 
вдохновение, прилив сил, грусть, уверенность, стыд, 
разочарование) по 5-балльной шкале Ликерта.

Результаты и обсуждение
Структура и надежность шкал опросника ОКМ
Изучение структуры методики ОКМ проходило в 

3 этапа. На первом этапе (выборка 1, N = 304) исполь-
зовался иерархический кластерный анализ по методу 
Уорда (метрика — коэффициент корреляции Пирсо-
на, обратные утверждения инвертированы) и экспло-
раторный факторный анализ (ЭФА). Были получе-
ны 4 относительно однородные группы утверждений, 
которые хорошо соответствовали теоретической мо-
дели: Наличие мечты, Польза мечты, Поглощенность 
мечтами и Вера в мечту. По итогам ЭФА и анализа 
надежности были удалены 11 пунктов с низкими 
факторными нагрузками и получен итоговый набор 
из 32 утверждений (стимульный материал доступен 
по ссылке: https://osf.io/jwqfp). Второй и третий 
этапы разработки опросника были посвящены про-
верке четырехфакторной структуры методики ОКМ 
на второй (N = 359) и сводной (N = 663) выборках. 
Использовалось эксплораторное моделирование 
структурными уравнениями (ESEM), пункты опрос-
ника рассматривались как порядковые (статистика 
WLSMV [16;20]).

Показатели четырехфакторной модели на обеих вы-
борках свидетельствовали о приемлемом, но не отлич-
ном соответствии исходным данным (табл. 1). С учетом 
того, что конструктивное мечтание представляет собой 
единый феномен, мы проверили также бифакторную 
модель ESEM с четырьмя частными факторами и од-
ним общим фактором. Модель показала хорошее и от-
личное соответствие эмпирическим данным на второй 
и сводной выборках, соответственно, и сопоставимые 
оценки параметров (табл. 2). Все пункты методики 
имели статистически достоверные нагрузки на общий 
показатель конструктивного мечтания (ОПКМ). Поч-
ти все пункты имели статистически достоверные тео-
ретически ожидаемые нагрузки на частные факторы, 
которые превышали перекрестные нагрузки, за не-
сколькими исключениями. Нагрузка пункта 3 на фак-
тор Польза мечты была слабой, однако с учетом содер-
жания утверждения и результатов анализа надежности 
мы сохранили этот пункт в составе исходной шкалы. 
Два пункта, 9 и 23, имели перекрестные нагрузки, со-
поставимые с нагрузками на основные шкалы, однако, 
опираясь на те же соображения, мы сохранили эти пун-
кты в составе исходных шкал.

Для оценки внутренней согласованности шкал 
методики ОКМ использовался альфа-коэффициент 
Кронбаха. Показатели надежности на обеих выбор-
ках были сопоставимы и свидетельствовали о прием-
лемой и высокой надежности шкал опросника (0,72 и 
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выше). Показатели надежности шкал для выборки 2 
представлены в табл. 3.

Структура и надежность шкал опросника SIPI
Для проверки структурной валидности опросни-

ка SIPI использовалась модель ESEM c 3 факторами 

с добавлением ковариаций между утверждениями, 
входящими в один и тот же фасет, согласно теорети-
ческой модели [12]. Модель показала хорошее соот-
ветствие данным; все факторные нагрузки пунктов 
(данные доступны по ссылке: https://osf.io/a2jm6) 
были статистически достоверными и превышали по 

Т а б л и ц а  1
Показатели структурных моделей методик ОКМ и SIPI

Методика Выборка Модель χ2 (df) CFI RMSEA[90% CI] SRMR
ОКМ Выборка 2 

(N=359)
4 фактора 749,72 (374) 0,934 0,053 [0.047; 0.058] 0,042
Бифакторная 600,61 (346) 0,955 0,045 [0.039; 0.051] 0,035

Сводная
(N=663)

4 фактора 1252,92 (374) 0,919 0,060 [0.056; 0.063] 0,039
Бифакторная 913,64 (346) 0,948 0,050 [0.046; 0.054] 0,032

SIPI Выборка 1 
(N=285)

3 фактора 2248,01 (858) 0,781 0,075 [0.072; 0.079] 0,073
3 фактора + ков. 1278,33 (801) 0,923 0,046 [0.041 0.051] 0,054

Примечание: df — число степеней свободы χ2; CFI — сравнительный индекс согласия Бентлера; RMSEA — корень 
среднеквадратической ошибки аппроксимации с 90% доверительным интервалом; SRMR — стандартизированный корень 
среднеквадратического остатка.

Т а б л и ц а  2
Факторные нагрузки бифакторной модели ESEM методики ОКМ на сводной выборке (N = 663)

Пункт, № ОПКМ Польза мечты Поглощенность мечтанием Вера в мечту Наличие мечты
01 0,44 0,38 –0,03 0,43 0,03
02 0,62 0,43 –0,29 0,03 –0,05
03 0,56 0,06 –0,09 –0,26 0,11
04 0,45 0,52 0,05 0,33 0,07
05 0,30 0,45 0,20 0,02 0,24
06 0,57 0,36 –0,35 –0,15 –0,09
07 0,19 0,61 0,20 0,27 0,15
08 0,34 0,47 0,03 0,25 0,04
09 0,47 0,37 –0,40 –0,1 –0,16
10 0,38 0,24 –0,07 –0,21 0,17
11 0,27 –0,00 0,35 –0,14 –0,02
12 0,22 –0,11 0,47 –0,16 0,23
13 0,40 –0,12 0,47 –0,12 –0,25
14 0,21 –0,26 0,63 –0,17 0,15
15 0,46 0,01 0,46 –0,12 0,06
16 0,25 –0,07 0,49 0,04 0,33
17 0,41 –0,11 0,66 –0,11 –0,15
18 0,54 0,06 0,32 –0,03 0,16
19 0,28 –0,08 0,66 –0,13 –0,05
20 0,38 0,01 –0,34 0,51 –0,16
21 0,40 0,06 –0,04 0,36 0,08
22 0,39 0,43 0,09 0,47 0,02
23 0,31 –0,07 –0,47 0,40 –0,16
24 0,48 0,03 –0,13 0,58 –0,01
25 0,43 0,08 –0,35 0,41 –0,09
26 0,56 –0,02 –0,15 0,57 0,00
27 0,53 0,06 0,15 –0,03 0,36
28 0,42 0,13 0,12 0,03 0,36
29 0,66 0,12 –0,09 –0,22 0,38
30 0,66 0,01 0,05 –0,14 0,51
31 0,57 0,26 –0,08 0,27 0,28
32 0,46 0,04 0,42 –0,11 0,51

Примечание: нагрузки на факторы, соответствующие теоретической модели, выделены жирным шрифтом.
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модулю 0,3, а также превышали перекрестные нагруз-
ки, за исключением двух пунктов (30 и 35). С целью 
сохранения эквивалентности англоязычной версии, а 
также с учетом ограниченного объема выборки и ре-
зультатов анализа надежности, согласно которым эти 
утверждения не снижали надежность общих показа-
телей, было принято решение сохранить эти пункты 
в составе оригинальных шкал. Значение альфа-коэф-
фициента Кронбаха для каждой из 3 шкал методики 
составило 0,84, что говорит о высокой внутренней со-
гласованности.

Конвергентная и дискриминантная валидность
методики ОКМ
Для оценки конвергентной и дискриминантной 

валидности методики ОКМ был проведен корре-
ляционный анализ связей шкал опросников SIPI и 
ОКМ (табл. 3). Шкала «Позитивное конструктивное 
мечтание» SIPI положительно коррелировала как 
с ОПКМ, так и со всеми частными шкалами ОКМ. 
При этом связи шкал ОКМ с дисфорическим мечта-
нием и рассеянностью были обратными или слабы-
ми, а для ОПКМ — не значимыми, в соответствии с 
теоретическими ожиданиями.

Дополнительно был проведен корреляционный 
анализ связей шкал методик с частотой негативных и 
позитивных эмоций во время мечтания (8 утвержде-
ний образовали 2 теоретически ожидаемых фактора). 
Выраженность позитивных эмоций положительно 
коррелировала со всеми шкалами ОКМ и шкалой по-
зитивного конструктивного мечтания SIPI, а выра-
женность негативных эмоций демонстрировала об-
ратный паттерн связей.

Для более подробного изучения общей диспер-
сии шкал ОКМ и шкалы позитивного конструктив-
ного мечтания SIPI был проведен множественный 
линейный регрессионный анализ, в котором 4 шка-
лы ОКМ выступали предикторами позитивного кон-
структивного мечтания SIPI (зависимая переменная). 
Все 4 шкалы ОКМ были достоверными (p < 0,05) 

положительными предикторами позитивного кон-
структивного мечтания и объясняли 61% дисперсии 
(бета-коэффициенты составили 0,36 для наличия 
мечты, 0,32 — веры в мечту, 0,25 — пользы мечты и 
0,11 — поглощенности мечтами). Таким образом, все 
4 шкалы ОКМ можно считать компонентами единого 
конструкта, который содержательно соответствует по-
зитивному конструктивному мечтанию в модели SIPI.

Таким образом, в результате исследования 1 
разработан новый диагностический инструмент — 
«Опросник конструктивного мечтания», который 
позволяет оценить выраженность Общего показате-
ля конструктивного мечтания и его четырех харак-
теристик: Наличие мечты, Поглощенность мечтами, 
Польза мечты и Вера в мечту. Методика демонстри-
рует хорошую структурную валидность и достаточно 
высокие показатели надежности шкал для исследова-
тельских целей. Конструктная валидность подтверж-
дается теоретически предсказуемыми связями с 
показателями SIPI и позитивной и негативной эмо-
циональности во время мечтания. Вместе с тем не-
обходимо дальнейшее подтверждение конструктной 
валидности с использованием дополнительных мето-
дик. Переведенный на русский язык опросник SIPI 
также может применяться в русскоязычных психо-
логических исследованиях и практике консультатив-
ной работы.

Исследование 2

Основной целью второго исследования было из-
учение связей конструктивного мечтания с индика-
торами различных аспектов позитивного функцио-
нирования личности.

Методика
В исследовании приняли участие 359 человек, 

анонимных добровольцев, рекрутированных через 
социальные сети и веб-сайты психологической тема-

Т а б л и ц а  3
Корреляции шкал методик ОКМ, SIPI и эмоциональности мечты

Шкалы 
ОКМ, 
SIPI

ОПКМ
Польза 
мечты

Вера в 
мечту

Наличие 
мечты

Поглощен-
ность 

мечтами
ПКМ ДМ Р ПЭ НЭ

ОПКМ (α=0.87)
ПМ 0,81*** (α=0,78)
ВМ 0,62*** 0,50*** (α=0,81)
НМ 0,80*** 0,61*** 0,31*** (α=0,77)
Погл. М 0,60*** 0,17** –0,00 0,40*** (α=0,83)
ПКМ 0,76*** 0,66*** 0,57*** 0,66*** 0,30*** (α=0,84)
ДМ –0,03 –0,18** –0,17** –0,02 0,25*** –0,12* (α=0,84)
Р –0,06 –0,13* –0,39*** –0,00 0,28*** –0,26*** 0,43*** (α=0,84)
ПЭ 0,44*** 0,34*** 0,42*** 0,34*** 0,16** 0,49*** –0,05 –0,18** (α=0.82)
НЭ –0,13* –0,18** –0,28*** –0,08 0,12* –0,20*** 0,34*** 0,22*** –0,31*** (α=0,71)

Примечание: ОПКМ — общий показатель конструктивного мечтания; ПМ — Польза мечты; ВМ — Вера в мечту; НМ — На-
личие мечты; Погл. М — Поглощенность мечтами; ПКМ — Позитивное конструктивное мечтание; ДМ — Дисфорическое 
мечтание; Р — Рассеянность; ПЭ — Позитивная эмоциональность; НЭ — Негативная эмоциональность; «*» — p < ,05; 
«**» — p < ,01; «***» — p < ,001.
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тики (86% женщин, возраст испытуемых — от 18 до 
72 лет, средний возраст — 37 лет).

С целью уменьшения нагрузки на респондентов 
инструменты были разделены на блоки: после за-
полнения опросника ОКМ и шкал психологического 
благополучия один из двух дополнительных блоков 
выбирался случайно. Объем выборки с учетом пропу-
щенных данных указан для каждой методики в табл. 5.

1. Методика «Опросник конструктивного мечта-
ния» (авторы Е.Н. Осин, Н.Б. Кедрова, П.А. Егорова) 
(N = 359). Методика включала дополнительные пун-
кты о частоте мечтания и временной отнесенности 
мечтания.

2. Методика «Спектр психологического здоро-
вья» — сокращенная форма (Mental Health Continuum, 
Short Form; MHC), К. Киза, валидизация на русском 
языке выполнена Е.Н. Осиным и Д.А. Леонтьевым [8].

3. Шкала самодетерминации (Self-Determination 
Scale; SDS) К. Шелдона [21], в модификации 
Е.Н. Осина [18].

4. Методика «Индекс стремлений» (Aspiration 
Index), Т. Кассер [13], в адаптации Т.О. Гордеевой и 
Е.Н. Осина.

5. Методика «Гедонистические и эвдемонические 
мотивы деятельности» (Hedonic and Eudaimonic 
Motives for Activities-Revised, HEMA-R), пересмо-
тренная В. Хуты, в адаптации Осина и коллег [19].

6. Опросник позитивного использования време-
ни (Positive Time Use Inventory; PTUI) Е.Н. Осина, 
И. Бонивел [17].

7. Опросник временной перспективы (Zimbardo 
Time Perspective Inventory; ZTPI), Ф. Зимбардо в 
адаптации А. Сырцовой и коллег [9]. На основе по-
казателей 5 шкал методик рассчитан показатель от-
клонения от сбалансированной временной перспекти-
вы (сокр. DBTP) [24]. Сбалансированная временная 
перспектива (Balanced Time Perspective, сокр. BTP) 
описывает способность гибко и эффективно переклю-
чаться между психологическим прошлым, настоящим 
и будущим в ответ на внешние требования и является 
важным адаптационным механизмом, влияющим на 
уровень психологического благополучия [см. подроб-
нее: 24; 25]. В качестве основы для расчета показате-
ля DBTP использованы процентильные баллы, рас-
считанные по данным исследования А. Сырцовой [6], 
итоговая формула представлена ниже:

DBTP = √((PP – 4.48)2 + (PN – 1.79)2 + (PH – 
3.99)2 + (PF – 1.83)2 + (FU – 4.00)2).

Результаты и обсуждение
Для исследования позитивных свойств кон-

структивного мечтания были рассчитаны коэффи-
циенты корреляции Пирсона для шкал 7 методик 
(см. табл. 5).

Частота мечтания (табл. 4) оказалась теоретиче-
ски предсказуемо положительно связана со всеми 
шкалами опросника, включая ОПКМ. ОПКМ был 
значимо связан с мечтами о настоящем и будущем, 
а также с преобладанием мечтаний о будущем, по 
сравнению с мечтами о прошлом. Это означает, что 
для конструктивного мечтания в бóльшей степени 
характерна направленность мечты в будущее, что со-
гласуется как с данными предыдущих исследований 
[15; 22], так и с теоретической моделью исследования 
мечты и конструктивного мечтания [7]. Направлен-
ность мечтания в прошлое имела отрицательную 
связь со шкалой поглощенности мечтами, что отли-
чается от данных Дж. Смолвуда, согласно которым 
именно мечты о прошлом сопровождаются «застре-
ванием» в мечтах [23].

Как видно из табл. 5, Шкалы «Наличие мечты», 
«Польза мечты», «Вера в мечту» и ОПКМ оказались 
положительно связаны со шкалами воспринимаемо-
го выбора и аутентичного самовыражения. Шкала 
«Поглощенность мечтами» отрицательно связана со 
шкалой аутентичности. Это означает, что конструк-
тивное мечтание, которое характеризуется наличием 
мечты, верой в ее полезность и возможностью осу-
ществления, связано с ощущением наличия выбора 
в жизни и переживанием соответствия жизненных 
выборов ценностям личности. При этом чрезмерная 
поглощенность мечтанием, уход в мечты характерны 
для людей с низким переживанием аутентичности.

Важность внутренних стремлений позитивно 
коррелирует с ОПКМ и со шкалами наличия меч-
ты, пользы мечты и веры в мечту, а также слабо со 
шкалой поглощенности мечтами. Вероятность до-
стижения внутренних стремлений положительно 
связана со всеми шкалами опросника, за исключени-
ем шкалы поглощенности мечтанием. ОПКМ, шкалы 
«Польза мечты» и «Вера в мечту» оказались также 
положительно связаны как с важностью, так и с веро-
ятностью достижения всех внутренних стремлений. 
Шкала поглощенности мечтами показала положи-
тельные корреляции только с вероятностью дости-
жения стремления к личностному росту и важностью 
служения обществу.

Т а б л и ц а  4
Корреляции шкал конструктивного мечтания, частоты мечтания и временной отнесенности мечты

ОКМ/Частота мечтания 
и отнесенность во времени

Частота 
мечтания

Мечты 
о прошлом

Мечты
о настоящем

Мечты 
о будущем

Мечты о будущем/
о прошлом

ОПКМ 0,53*** 0,05 0,21*** 0,30*** 0,20*
Польза мечты 0,29*** 0,13* 0,19*** 0,28*** 0,25***
Поглощенность мечтой 0,42*** –0,23*** 0,08 0,05 –0,13*
Вера в мечту 0,15** 0,25*** 0,15** 0,28*** 0,32***
Наличие мечты 0,65*** 0,06 0,19*** 0,29*** 0,20***

Примечание. ОПКМ — общий показатель конструктивного мечтания; «*» — p < ,05; «**» — p < ,01; «***» — p < ,001. Пара-
метры «Частота мечтания», «Мечты о прошлом/настоящем/будущем» представлены 1 вопросом.

Осин Е.Н., Егорова П.А., Кедрова Н.Б. Конструктивные функции...
Osin E.N., Egorova P.A., Kedrova N.B. Constructive Functions...
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Важность внешних стремлений имеет положитель-
ные корреляции с общим фактором конструктивного 
мечтания, шкалами поглощенности мечтами и нали-
чия мечты. При этом, в отличие от важности внутрен-
них стремлений, связи со шкалами пользы мечты и 
веры в мечту не значимы. Оценка вероятности дости-
жения внешних стремлений оказалась позитивно свя-
зана с общим показателем конструктивного мечтания, 
наличием мечты, переживанием ее пользы и верой в 

осуществимость мечты. Стремление к богатству не 
было связано ни с общим фактором, ни с отдельными 
шкалами ОКМ. Важность стремлений к славе и внеш-
ней привлекательности были положительно связаны 
со шкалами «Поглощенность мечтами» и «Наличие 
мечты». Оценка вероятности достижения конкретных 
внешних стремлений была положительно связана с 
ОПКМ и всеми шкалами ОКМ, за исключением шка-
лы «Поглощенность мечтами».

Т а б л и ц а  5
Корреляции методик ОКМ, Спектр психического здоровья, Шкала самодетерминации К. Шелдона, 

Индекс стремлений, HEMA-R, Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо, 
Опросник позитивного использования времени

Опросник Шкала
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Спектр психического здоровья: общий показатель (N = 306) 0,32*** 0,31*** –0,05 0,50 *** 0,24***
Шкала самодетерминации 
К. Шелдона (N = 307)

Воспринимаемый выбор 0,27*** 0,29 *** –0,10 0,41*** 0,25***
Аутентичное самовыражение 0,20*** 0,27 *** –0,23*** 0,47*** 0,18**

Индекс стремлений 
(N = 296)

Важность внутренних стремлений 0,32*** 0,29*** 0,13* 0,27*** 0,25***
Здоровье 0,13* 0,11* 0,04 0,14* 0,09
Личностный рост 0,26*** 0,29*** 0,04 0,26*** 0,19**
Любовь и привязанность 0,18** 0,16** 0,06 0,18** 0,10
Служение обществу 0,27*** 0,19** 0,16** 0,18** 0,23***
Вероятность достижения внутрен-
них стремлений

0,33*** 0,32*** –0,11 0,50*** 0,30***

Здоровье 0,16** 0,15* –0,08 0,32*** 0,10
Личностный рост 0,28*** 0,31*** 0,17** 0,49*** 0,25***
Любовь и привязанность 0,26*** 0,26*** –0,11 0,43*** 0,23***
Служение обществу 0,26*** 0,20** 0,02 0,30*** 0,24***
Важность внешних стремлений 0,15** 0,02 0,18** 0,03 0,17**
Богатство 0,05 0,00 0,06 0,01 0,06
Внешняя привлекательность 0,17** 0,06 0,19** 0,06 0,15**
Слава 0,15** –0,00 0,20*** 0,02 0,19***
Вероятность достижения внешних 
стремлений

0,29*** 0,21*** 0,03 0,37** 0,24***

Богатство 0,25*** 0,21*** –0,04 0,38*** 0,19**
Внешняя привлекательность 0,20** 0,15* 0,03 0,23*** 0,19**
Слава 0,27*** 0,17** 0,07 0,31*** 0,24***
Индекс соотношения внутренней и 
внешней ценностных ориентаций

0,05 0,15* –0,10 0,13* –0,01

HEMA-R
(N = 132)

Гедонистические мотивы 0,24** 0,26** 0,11 0,13 0,19*
Эвдемонические мотивы 0,33*** 0,30*** 0,01 0,40*** 0,30***

Опросник временной пер-
спективы Ф. Зимбардо
(N = 112)

Гедонистическое настоящее 0,33*** 0,19 0,26** 0,21* 0,21*
Позитивное прошлое 0,14 0,05 0,13 0,08 0,13
Фаталистическое настоящее –0,25** –0,29 ** 0,22* –0,43*** –0,26**
Негативное прошлое –0,23* –0,28** 0,28** –0,53*** –0,20*
Ориентация на будущее –0,17 –0,07 –0,23* –0,02 –0,12
Отклонение от сбалансированной 
временной перспективы

–0,34*** –0,31*** 0,12 –0,50*** –0,30**

Опросник позитивного использования времени: общий показа-
тель (N = 253)

0,25*** 0,29*** –0,22*** 0,50*** 0,27***

Примечание: «*» — p < ,05; «**» — p < ,01; «***» — p < ,001.
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Индекс соотношения внутренней и внешней 
ценностных ориентаций (relatively more intrinsic vs. 
extrinsic value orientation, сокр. RIEVO) рассчиты-
вался как разность между средней важностью трех 
внутренних стремлений (кроме здоровья) и трех 
внешних стремлений. Индекс оказался не связан с 
ОПКМ, однако положительные связи были получены 
для шкал пользы мечты и веры в мечту. Полученные 
результаты не подтверждают выдвинутую гипотезу 
о связи выраженности конструктивного мечтания и 
преобладания внутренних целей над внешними. Од-
нако эти результаты позволяют предположить, что 
мечта и мечтание выполняют различные функции в 
структуре внешней и внутренней мотивации. Важ-
ность внешних стремлений, связанная с наличием 
мечты и увлеченностью мечтанием, не обязательно 
предполагает представление о пользе мечты, воз-
можности ее осуществления и позитивном влиянии 
мечты на жизнь личности. В то время как важность 
внутренних стремлений связана с верой в полезность 
и движущую силу мечты и предполагает реализацию 
важных для личности стремлений и ценностей.

Гедонистические мотивы, направленные на полу-
чение удовольствия и комфорт, положительно корре-
лируют со шкалой «Польза мечты» и слабо — со шка-
лой «Наличие мечты». Выраженность эвдемонических 
мотивов положительно связана со значениями шкал 
«Польза мечты», «Наличие мечты» и «Вера в мечту». 
Таким образом, эвдемоническая мотивация связана с 
побудительным характером мечтания. ОПКМ оказал-
ся связан с обоими видами мотивации. Полученные 
данные подтверждают предположение о тесной связи 
характера мечтания и ценностно-мотивационной сфе-
ры личности [14; 15; 22]. Как гедонистическая, так и 
эвдемоническая мотивация сопровождаются мечтани-
ем, однако цели и результат мечтания в этих случаях 
могут быть различными: мечтание, порожденное ге-
донистической мотивацией, может выполнять функ-
цию эмоциональной регуляции, тогда как мечтание, 
связанное с эвдемоническими мотивами, также может 
мотивировать к действию.

Шкалы Опросника временной перспективы 
Ф. Зимбардо предсказуемо коррелируют с методи-
кой ОКМ. Полученные данные говорят о том, что 
для людей, склонных к фатализму и фиксированных 
на негативном прошлом, характерны, с одной сторо-
ны, отсутствие мечты о будущем, веры в осуществи-
мость и полезность мечтания и, с другой стороны, 
уход в фантазии. Вероятно, это сопровождается так-
же и слабо разработанной перспективой будущего, 
поскольку внутренняя психическая активность на-
правлена на настоящее и прошлое. Гедонистическое 
настоящее, в свою очередь, связано в большей степе-
ни с поглощенностью мечтами и, вероятно, с мечта-
нием, направленным на эмоциональную регуляцию и 
получение удовольствия в ближайшей перспективе. 
Индекс отклонения от сбалансированной временной 
перспективы оказался отрицательно связан с ОПКМ 
и со шкалами «Наличие мечты», «Польза мечты» и 
«Вера в мечту». Это подтверждает гипотезу о связи 
конструктивного мечтания со сбалансированной вре-

менной перспективой — способностью гибко и эф-
фективно обращаться к событиям и переживаниям, 
относящимся к психологическому прошлому, насто-
ящему и будущему. Тем не менее, умеренные связи 
говорят о том, что конструктивное мечтание не сво-
дится к сбалансированной временной перспективе 
или перспективе будущего. В теоретическом плане, 
в отличие от временной перспективы, выражающей 
психологическое будущее личности, конструктивная 
мечта не обязательно реалистична: это, скорее, один 
из вариантов наилучшего возможного будущего.

Общий показатель позитивного использования 
времени показал положительную связь с ОПКМ и со 
шкалами «Наличие мечты», «Польза мечты», «Вера в 
мечту» и отрицательную со шкалой «Поглощенность 
мечтами». Полученные результаты подтверждают 
гипотезу о связи конструктивного мечтания с удов-
летворенностью использованием времени.

Общий уровень психологического благополу-
чия положительно коррелирует как с ОПКМ, так 
и со шкалами «Наличие мечты», «Польза мечты» и 
«Вера в мечту». При этом наиболее сильный размер 
эффекта оказался для корреляции со шкалой «Вера в 
мечту». Данные подтверждают гипотезу о связи кон-
структивного мечтания и психологического благопо-
лучия личности.

Общее обсуждение и выводы

Целью настоящей работы было исследование адап-
тивных свойств мечты и конструктивного мечтания и 
их роли в регуляции психической деятельности и по-
ведения с учетом культурного контекста и языковой 
среды. Мы предположили, что выделение конструк-
тивного мечтания как особого вида мечтания о буду-
щем позволит более дифференцированно подойти к 
изучению мечты и мечтания, а также поможет разре-
шить ряд теоретических и эмпирических противоре-
чий, накопленных в исследовании этой темы [7]

В исследовании 1 была создана и апробирована на 
российской выборке методика «Опросник конструк-
тивного мечтания», обладающая хорошими психо-
метрическими показателями. Методика оценивает 
выраженность общего показателя и четырех характе-
ристик конструктивного мечтания и может быть ис-
пользована в исследовательских целях. Содержание 
шкал методики ОКМ близко к содержанию шкалы 
позитивного конструктивного мечтания в методике 
SIPI [11; 22]. Вместе с тем при создании русскоя-
зычной методики мы включили в опросник утверж-
дения, отражающие особенности понимания мечты 
и мечтания в русской языковой среде: представле-
ние о пользе мечты и вере в ее позитивное влияние 
на судьбу человека [10]. Данные о частоте мечтания 
подтверждают высокую распространенность мечта-
ния, что согласуется с данными, полученными ранее 
на англоязычных выборках [1; 14; 22 и др.].

Результаты второго эмпирического исследования 
подтвердили основную часть выдвинутых нами ги-
потез: мечта и конструктивное мечтание адаптивны 
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и выполняют целый ряд позитивных функций в ре-
гуляции психической деятельности.

1. Конструктивное мечтание связано с большей ав-
тономией, верой в свои возможности, переживанием 
осмысленности жизни и аутентичности выборов. По-
лученные результаты согласуются с гипотезой о том, 
что мечта и конструктивное мечтание поддерживают 
переживание субъектности и авторства своей жизни, а 
развитие способности мечтать помогает создавать свой 
собственный, уникальный проект жизненного пути.

2. Гипотеза о связи конструктивного мечтания и 
преобладания внутренних целей над внешними не 
подтвердилась, однако полученные данные показы-
вают, что склонность к конструктивному мечтанию 
связана с важностью внутренних целей и стремле-
ний, реализация которых способствует психологиче-
скому благополучию.

3. Для индивидов, склонных к конструктивному 
мечтанию, характерна высокая выраженность эвде-
монических мотивов, т. е. мотивов, связанных с лич-
ностным ростом и развитием, преодолением и по-
иском смысла. Эти результаты представляются нам 
очень важными, поскольку опровергают представле-
ние о мечте и мечтании лишь как о механизмах сни-
жения напряжения и эмоциональной разрядки. Опи-
раясь на полученные данные, мы можем полагать, 
что мечта и конструктивное мечтание, напротив, 
увеличивают напряжение, поскольку создают новые, 
сложные задачи, обладающие высокой субъективной 
значимостью.

4. Конструктивное мечтание связано со сбаланси-
рованной временной перспективой, а также эффек-
тивным и осмысленным использованием времени. 
Это согласуется с предположением о том, что образ 
мечты и мечтание позволяют интегрировать наибо-
лее важные аспекты прошлого опыта, событий на-
стоящего и желаемого будущего, давая возможность 
избежать фиксации на каком-то одном временнÓм 

отрезке и более эффективно и гибко задействовать 
все временные области опыта.

5. Наконец, конструктивное мечтание связано 
с более высоким уровнем психологического благо-
получия, что подтверждает гипотезу об адаптивном 
характере конструктивного мечтания, одна из основ-
ных функций которого — создание и развитие пер-
спективы желаемого будущего.

В контексте культурно-исторического подхода 
конструктивное мечтание может быть связано с по-
нятием переживания, которое устраняет несоответ-
ствие между сознанием и бытием [2] и устремлено 
преимущественно в будущее. Такое мечтание наибо-
лее характерно в подростковом возрасте, социальная 
ситуация развития которого предполагает построе-
ние перспективы будущего и освоение внутреннего 
мира [1]. Однако и в других возрастах мечтание мо-
жет играть важную роль, поддерживая решение воз-
растных задач [7]. Исследование онтогенеза мечта-
ния является важной темой будущих исследований. 
Также интересной задачей выглядит более подроб-
ный анализ мечты как культурного феномена в кон-
тексте русской литературы и культуры.

Полученные результаты подтверждают основные 
положения разработанной теоретической модели 
мечты и конструктивного мечтания как об адаптив-
ном феномене, важном для регуляции психической 
деятельности. Проведенное эмпирическое исследо-
вание, наряду с результатами, описанными нами в 
двух других работах [4; 5], позволяет сделать пред-
положение о том, что наличие мечты и конструктив-
ное мечтание могут быть критериями личностной 
зрелости. Проверку этой гипотезы, а также изучение 
направления каузальных связей между конструктив-
ным мечтанием и другими индикаторами позитивно-
го функционирования личности и дальнейшую ва-
лидизацию опросников ОКМ и SIPI мы планируем 
сделать задачей будущих исследований.
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[F. Zimbardo Time perspective inventory (ZTPI): results of 
psychometric analysis of the russian version]. Vestnik MGU. 
Seriya 14. Psikhologiia [MSU messenger. Series 14. Psychology], 
2008, no. 4. pp. 67— 89. (In Russ.).

7. Osin E.N., Egorova P.A., Kedrova N.B. Konstruktivnye 
funktsii mechty: ot teoreticheskoi modeli k empiricheskoi 
validizatsii. Chast’ 1 [Constructive functions of daydreaming: 
from a theoretical model to an empirical validation. Part 1]. 
Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical 
Psychology, 2023. Vol. 19, no. 4, pp. 56—66. DOI:10.17759/
chp.2023190406 (In Russ.).

8. Osin E.N., Leont’ev D.A. Kratkie russkoyazychnye 
shkaly diagnostiki sub”ektivnogo blagopoluchiya: 
psikhometricheskie kharakteristiki i sravnitel’nyĭ analiz 
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