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В данной статье рассмотрена проблема разработки новых методов об-
учения, которые основаны на использовании рефлексивных технологий . 
В работе приводится краткий обзор теоретико-методологических и при-
кладных разработок в области изучения феномена рефлексии в отече-
ственной психологической науке, которые служат теоретической основой 
для разработки обучающего рефлексивного диалога . Описаны основные 
условия организации рефлексивного диалога, принципы его построения, 
необходимые структурные компоненты и краткое содержание авторской 
разработки —программы развивающих занятий на основе обучающего 
рефлексивного диалога «Жизненный проект личности» . Программа со-
держит описание основных условий его организации, принципы построе-
ния и необходимые структурные компоненты . Представлены результаты 
экспериментального исследования влияния обучающего рефлексивного 
диалога на формирование жизненных проектов учащихся . Установлено, 
что изменение в структуре и содержании жизненных проектов отмечает-
ся в равной степени у всех испытуемых, вне зависимости от их личност-
ных характеристик . Доказана воспроизводимость эффекта от применен-
ной технологии, основанной на обучающем рефлексивном диалоге .
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Введение

Сложные экономические условия и из-
менчивая социальная среда требуют от лю-
дей осознанного подхода к своей жизни . На 

современном этапе развития социума необ-
ходимо не только осознавать происходящее 
в настоящем и проектировать будущее, но 
и становиться авторами собственной жизни . 
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This article discusses the problem of developing new teaching methods that 
are based on the use of reflexive technologies . One of the key components of 
these technologies is systemic reflection as a condition for the realization of 
personal potential . The paper contains a brief overview of theoretical, method-
ological and applied developments in the studyingofthe reflection in Russian 
psychological science, which serve as a theoretical basis for the development 
of reflexology . Thestudy describes main conditions for establishing a reflexive 
dialogue, the principles of its construction, the necessary structural compo-
nents and a summary of the author’s development — the reflexive training “Life 
project of the individual” . The author’s development, refletrening “Life project of 
personality”, contains a description of the basic conditions of its organization, 
the principles of its construction and the necessary structural components . The 
results of an empirical study of the influence of educational reflexive dialogue 
on the formation of students’ life projects are presented . The use of reflexive 
practices (reflexive training) in reflexive dialogue for building life projects in 
adolescents is also justified . It has been empirically proved that changes in the 
structure and content of life projects are noted equally in all subjects, regardless 
of their personal characteristics, but more likely in students with high scores on 
such personal characteristics as orientation in time (understanding the existen-
tial value of life), creative attitude to life (creativity), self-actualization, contact, 
systemic reflection, volitional regulation of behavior (control-naturalness), the 
level of general reflexivity, the appropriation of socially significant roles, the 
availability of experiences, openness to new experiences and self-assessment 
of metacognitive activity .
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Человек должен проектировать свое буду-
щее, учитывая личные потребности и потреб-
ности общества . Это обстоятельство ставит 
перед психологической наукой новые теоре-
тико-методологические задачи, а именно: что 
представляет собой жизненное проектиро-
вание, какие компоненты включены в него, 
какова его содержательная часть и т .п . Это 
особенно актуально для учащихся, которые 
находятся на стадии формирования свое-
го личностного и профессионального пути . 
В данном исследовании мы рассмотрим роль 
рефлексивного диалога в процессе формиро-
вания жизненных проектов учащихся .

Изучение жизненного проектирования 
начинается с работ в области экзистенци-
альной психологии, где Р . Мэй, М . Босс и дру-
гие исследователи представили свои идеи . 
Также важным вкладом в данную область 
является жизнетворчество Н .А . Бердяева и 
исследования жизненного пути, проведен-
ные П . Жане, Ш . Бюлер, С .Л . Рубинштейном, 
Д .А . Леонтьевым, Б .Г . Ананьевым, Н .А . Логи-
новой . Кроме того, К .А . Абульханова-Слав-
ская, В .Г . Асеев, Я .В . Васильев, Е .И . Голо-
ваха и другие исследователи изучали жиз-
ненную перспективу [4; 10] . Все эти исследо-
вания объединяет интерес к пониманию, как 
каждый отдельный человек воспринимает 
время и пространство своей жизни, в каких 
формах они существуют и как проявляются . 
Также важно изучение факторов, влияющих 
на изменение содержания жизни, а также 
особенности восприятия будущего, пред-
видение событий и роль представлений о 
будущем в структуре субъективной картины 
жизни человека . Все это непосредственно 
связано с процессом проектирования жизни 
человека .

В отечественной психологии присутству-
ет довольно небольшое количество иссле-
дований, которые связаны с изучением по-
нятия «жизненный проект личности» .

Жизненное проектирование и жизненная 
перспектива — два понятия, которые нередко 
рассматриваются авторами как синонимы, 
обозначающие субъективное видение буду-
щего личности . В исследовании В .С . Юрке-
вич, посвященном эффективности психолого-

педагогической работы с одаренными детьми, 
«доминантный жизненный проект» рассма-
тривается как «инновационная образователь-
ная технология, включающая в себя комплекс 
диагностических и формирующих методик» 
[27] . Эти методики направлены на осознание 
и реализацию личных и профессиональных 
планов, способствующих развитию личности 
одаренного ребенка . Более масштабное опре-
деление проектирования жизни дано в иссле-
дованиях М .В . Клементьевой и Е .Е . Сапого-
вой . Здесь индивидуальное будущее личности 
рассматривается через понятия «самопроек-
тирование» и «жизненный проект личности» . 
По словам Е .Е . Сапоговой, самопроектирова-
ние и личностное самопостроение включают 
в себя определение собственных ценностей и 
смыслов, прогнозирование целей, разработку 
жизненных стратегий и планирование реали-
зации различных форм поведения . Она отме-
чает, что человек создает смыслы и символы, 
которые придают смысл его существованию . 
При этом он учитывает общекультурные ори-
ентиры, значения и смыслы, уже принятые и 
проверенные другими людьми . Таким обра-
зом, смысл становится результатом творче-
ского процесса в жизни [19] .

Жизненное проектирование и жизненная 
перспектива являются важными аспектами 
развития личности . Согласно теории М .В . Кле-
ментьевой и Н .А . Чуевой, жизненное проекти-
рование — это не что иное, как сложный про-
цесс, который включает в себя формирование 
различных типов жизненных проектов: собы-
тийного, направленного на изменение лич-
ностных характеристик и экзистенциального . 
Исследователи подчеркивают, что, несмотря 
на то, что общее понятие жизненного проекта 
объединяет все три типа проектов, степень 
их развития и применения может значитель-
но отличаться в зависимости от возрастного 
периода . Так, в подростковом периоде чаще 
всего можно наблюдать событийный проект, 
который дополняется элементами экзистенци-
ального и проекта личностных характеристик . 
В юношеском возрасте начинают более явно 
проявляться все три типа проектов, а в зрело-
сти формируется полноценный, всеобъемлю-
щий жизненный проект [9] .
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В зарубежной психологической науке 
понятие «жизненный проект личности» рас-
сматривается по большей степени в рамках 
исследований практической направленности .

В частности, понятие «жизненный про-
ект» упоминается в работах, связанных с 
изучением детерминант и защитных фак-
торов от таких поведенческих деструкций у 
подростков, как беременность, депрессия, 
самоубийство и т .п . (W .B . Baeza, A .M . Póo, 
R .F . Oman, S .K . Vesely, L . Harris, М . Phipps, 
J .M . Ramirez-Aranda и др .) . R .F . Oman, 
S .K . Vesely, C .B . Aspy (2005) рассматривают 
жизненные проектирования как «будущие 
чаяния», не раскрывая это определение 
[30] . Согласно исследованиям W .B . Baeza и 
др . (2007), «создание жизненного проекта 
у подростков является одним из защитных 
факторов личности от асоциальных форм 
поведения» [20] .

В своем исследовании мы опирались на 
субъектно-деятельностный подход (С .Л . Ру-
бинштейн и др .); теорию жизненного пути 
и психологическую концепцию исследова-
ния личности в качестве субъекта жизни 
(Б .Г . Ананьев, К .А . Абульханова-Славская, 
М .Р . Гинзбург, В .И . Ковалёв, Т .Н . Березина, 
А .Н . Леонтьев, С .Л . Рубинштейн и др .) .

Под жизненным проектом в нашем ис-
следовании понимается событийный проект, 
проект развития личностных свойств (экзи-
стенциальный проект по Е .Е . Сапоговой) 
[20] . Важно отметить, что существуют разные 
этапы и формы жизненного проектирования . 
При этом именно в подростковом возрасте 
подросток учится рассматривать свою жизнь 
как некое событие, в котором присутствуют 
Я и Другие . С нашей точки зрения, «жизнен-
ный проект личности» являет собой вектор 
«будущего», который человек создает для 
своей собственной жизнедеятельности, вос-
принимаемый им как благоприятный и дина-
мичный . Содержательная часть жизненного 
проекта личности может быть описана по-
средством пространственного и временного 
компонентов жизнедеятельности человека .

Развитие современной образовательной 
деятельности обусловлено ценностными пе-
реориентациями социума, что привело к по-

явлению новой тенденции — личностно-смыс-
ловой педагогики . На современном этапе 
развития педагогической и психологической 
практики наблюдается постоянный интерес к 
изучению рефлексии . Вместе с теоретически-
ми исследованиями существует потребность 
в разработке практических методов — реф-
лексивных технологий обучения, которые 
помогут раскрыть личностный потенциал . Ак-
туализация рефлексии не является автомати-
ческой даже для людей, склонных к рефлек-
сивности и самодистанцированию . Многие 
исследователи отмечают, что возможность 
ее достижения с большей долей вероятности 
возникает только в условиях рефлексивного 
обучения . Это было подтверждено работами 
Н .Г . Аниканова, С .В . Кривых, П .И . Третьякова 
и др . [11; 14; 20] .

В современной отечественной психоло-
гии наиболее содержательные практические 
разработки в области рефлексии выпол-
няются в рамках системно-деятельност-
ного подхода (В .А . Лефевр, А .В . Лепский, 
А .А . Тюков, Г .П . Щедровицкий и др .), а также 
праксиологической концепции рефлексики 
(И .Н . Семенов,С .Ю . Степанов и др .) . Это объ-
ясняется тем, что эти подходы наиболее пол-
но разработаны в отношении структурных и 
процессных компонентов рефлексии, обеспе-
чивая основу для создания практико-ориенти-
рованных методов [1; 5; 8; 12; 21; 26] . При этом 
остаются нерешенными вопросы о роли и 
влиянии «Я-центра» («Я-экзистенциального», 
«мета-Я») на ход рефлексивного процесса, в 
чем особенности проявления его активности 
в ходе рефлексии, где расположен «в субъек-
тивном бытии личности топос рефлексирова-
ния» (В .Г . Аникина) . Обращение к потенциалу 
и интеграция дифференциального (Д .А . Ле-
онтьев и др .), модально-дифференциального 
(Т .Э . Сизикова) и культурно-диалогического 
(В .Г . Аникина) подходов могут привести к 
выявлению новых аспектов и перспектив для 
разработки эффективных конкретных реф-
лексивных практик . Согласно нашей точке 
зрения, эти аспекты могут помочь разрешить 
указанные вопросы [2; 3; 12; 20] .

В противовес исследованиям, прово-
димым в контексте системного подхода к 
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активности, где сознание преобразуется 
функционально в автоматические реакции, 
работающие по определенным закономер-
ностям (Л .С . Выготский, 1983; М .К . Мамар-
дашвили, 1990 и др .), Д .А . Леонтьев назы-
вает сознание основой уникального типа 
психологической работы . Его включение 
в модель изучения влечет за собой как бы 
удвоение психологической реальности [13] . 
Такое «удвоение» заметно во всех областях 
человеческого психического бытия, будь то 
эмоции, мотивы, состояния, поведенческие 
склонности, диспозиции и так далее . Суть 
текста сводится к следующему: рефлексив-
ное сознание является ключевым фактором, 
из которого проистекает индивидуальное 
отношение к собственным мотивам и сте-
пень их принятия . Оно также вкладывает 
в нас обязанность признавать ответствен-
ность за эти мотивы, которые влияют на 
наши действия . Появляется рефлексивная 
надстройка, которая элементарно влияет 
на функционирование других механизмов . 
Данный механизм обладает собственной 
характеристикой, определенной автором как 
факультативность . Она отражает существо-
вание потенциала этого механизма, но не 
его обязательное наличие для каждого инди-
вида, и это все существует вне взаимосвязи 
с первичной «естественной» машинерией 
нашего существования .

Самопознание и работа с внутренним 
миром становятся возможными благодаря 
системной рефлексии, которая считается 
наиболее объемной и полезной по срав-
нению с другими типами . Д .А . Леонтьев 
утверждает, что основой системной реф-
лексии является растождествление «Я» на 
образ себя (Я-концепция) и внутренний центр 
(Я-экзистенциальное) . Это позволяет челове-
ку видеть ситуацию взаимодействия во всех 
ее аспектах, включая полюс субъекта, полюс 
объекта и альтернативные возможности . Та-
ким образом, системная рефлексия позволя-
ет личности обнаружить новые качества себя 
и становится основой для самопознания и 
дальнейшей работы с внутренним миром [13] .

Суть концепции В .Г . Аникиной заключа-
ется в том, что рефлексия является спосо-

бом существования человека, который тесно 
связан с формированием нового целостного 
представления о реальности . Неважно, яв-
ляется ли эта реальность внутренней или 
внешней, материальной или идеальной . 
Специфика этого способа состоит в выделе-
нии реальности из общих связей и рассмо-
трении ее с рефлексивной позиции, которая 
является своего рода «Другим» . Благодаря 
этой позиции можно обнаружить скрытые и 
непроявленные свойства и отношения этой 
реальности . Диалог между «Я» и рефлексив-
ной позицией (Другим) приводит к избыточ-
ности, которая трансформирует уже извест-
ные представления и становится источником 
новых знаний об изучаемой реальности [1] .

Возьмем на рассмотрение подход 
Т .Э . Сизиковой, которая предлагает другой 
взгляд на описанные вопросы . Она считает, 
что рефлексия играет роль в ориентации и 
выборе из множества вариантов, необхо-
димых для самоорганизации органических 
систем . В своей концепции модальной пси-
хологии рефлексии Т .Э . Сизикова объеди-
няет дифференциально-целостный подход 
А .В . Карпова, регулятивный подход А .С . Ша-
рова и дифференциальный подход Д .А . Ле-
онтьева . Она утверждает, что рефлексия 
должна рассматриваться в контексте един-
ства сознания, мышления, деятельности и 
личности, включая всеобъемлющую крити-
ческую онтологию .

Культурно-исторический слой проникает 
в высшую ступень душевного слоя, извест-
ную как мета-модель рефлексии . В мета-
модели рефлексии присутствуют различные 
направления рефлексии, такие как фрагмен-
тарная, нормативная, системная, целостная, 
творческая, «Я», на «Другого», прогрес-
сивная, регрессивная, на себя . Кроме того, 
мета-модель рефлексии использует индук-
тивный способ переработки информации, 
дедуктивный способ обработки информации 
и активности . Все эти компоненты составля-
ют пятую модель в мета-модели рефлексии, 
известную как «фокус рефлексии» [20] .

Концепция Е .Н . Чесноковой также имеет 
важное значение, по ее мнению, в процессе 
диалога и учитель, и ученики находятся в 
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состоянии взаимного непрерывного поис-
ка смыслов, которые являются движущей 
силой образовательного процесса и способ-
ствуют разрешению проблемы отсутствия 
мотивации или разрыва между деятельно-
стью и мотивацией как у учеников, так и у 
учителей [24] .

Рефлексивный диалог, с одной стороны, 
отражает движение рефлексивного про-
цесса (описанного Г .П . Щедровицким), а с 
другой — этот процесс помещается в про-
странство взаимодействия Я-Другой, и, со-
ответственно, заключительным этапом этого 
диалога является рефлексивный выход .

Рефлексивно-диалогическая парадигма 
предлагает использовать термин «состав-
ной субъект» для обозначения субъекта 
познания (Г .И . Давыдова) [6] . Это приводит 
к пересмотру роли педагога . Рефлексив-
но-диалогическая концепция развития на-
правленности личности определяет функции 
«составного познающего субъекта», кото-
рые взаимодействуют и определяют реф-
лексивную позицию . Одна из этих функций 
связана с развитием мышления учащихся, 
а другая — с организацией межличностного 
контакта, основанного на принципах психо-
терапевтической практики . Таким образом, 
контекст определяет рефлексивную позицию 
в рамках рефлексивно-диалогической кон-
цепции развития направленности личности .

Рефлетехнологии в настоящее время ак-
тивно применяются и разрабатываются, осо-
бенно рефлепрактики, которые представля-
ют собой специально организованное взаи-
модействие между людьми . Они направлены 
на актуализацию рефлексивных механизмов 
с целью решения внутриличностных жизнен-
ных задач . Одной из форм рефлепрактики 
является рефлексивный тренинг [1] .

Эмпирические исследования, проведен-
ные Г .И . Катрич, М .И . Найдёновой, В .М . Дю-
ковым, С .Н . Масловым, О .А . Полищук, 
Е .П . Варламовой, И .В . Байером и другими, 
подтверждают эффективность игрорефлек-
сиковых приемов рефлетренинга .

Для достижения личностной самореали-
зации и раскрытия творческого потенциала 
человека важным является использование 

методов смысловой ориентации и личност-
ной рефлексии . Различные теоретические 
работы, такие как работы Л .Я . Вейнгеровой, 
Д .Д . Гурьева, В .П . Зинченко, О .И . Каяшевой, 
Ю .Л . Линецкого, Е .Б . Моргунова, В .М . Пя-
туниной, Е .В . Хаяйнен и других, обсуждают 
связь между формированием смысловых 
ориентаций, социальным успехом и личност-
ной рефлексией [3; 5; 6; 7; 9; 15; 19; 23; 24] . 
Эти данные позволяют нам предположить 
целесообразность применения обучающего 
рефлексивного диалога в форме рефлексив-
ного тренинга в построении жизненных про-
ектов личности у подростков .

Таким образом, понимание природы 
рефлексии, с одной стороны, как социально-
психической, опосредованной отношениями 
с миром и людьми [1], а с другой — внутрен-
ней психической, проявленной через выход 
за пределы себя, в том числе и себя-рефлек-
сирующего, явилось для нас важнейшими 
аспектами для построения рабочей модели 
системной рефлексии личности, являющей-
ся базисом представленной ниже практики 
рефлексивного диалога .

Постановка проблемы

Формирование жизненных проектов че-
ловека определяется системной рефлексией 
личности, что делает ее детерминирующим 
процессом . Этот процесс выполняет следую-
щие функции: формирование реалистичного 
представления о себе; определение личност-
ного потенциала через рефлексивный под-
ход; создание конструктивного образа лич-
ности; выявление важных личностных смыс-
лов и ценностей, необходимых для успешной 
жизнедеятельности; поиск и использование 
«внешних» ресурсов, идентифицированных 
как принадлежащие значимым Другим (ро-
дителям, друзьям и т .д .) .

Важной особенностью рефлексивного 
диалога является его фокус на самого себя . 
Участники этого диалога не только обмени-
ваются идеями и мнениями, но и задаются 
вопросами о своих личностных характери-
стиках, потребностях и желаниях . Они рас-
сматривают, кто они на самом деле, опреде-
ляют свои цели и разрабатывают шаги, кото-
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рые им нужно предпринять для достижения 
этих целей . В процессе рефлексивного диа-
лога происходит расширение «смыслового 
пространства» жизни личности, включение 
новых значимых смысловых содержаний в 
иерархию личностных смыслов .

Результаты рефлексии — преобразова-
ние рефлексируемой реальности и появле-
ние трансформированного представления о 
ней (образ, модель, состояния), осознание 
и присвоение новых личностных смыслов, 
иного образа Я (И .Н . Семенов, Д .А . Леон-
тьев, В .Г . Аникина и др .), «философского 
осмысления жизни» (С .Л . Рубинштейн) и т .д . 
[1; 11; 20] .

Составим общую схему рефлексивного 
диалога учащегося .

Мы представляем рабочую модель си-
стемной рефлексии личности, процесс ее 
протекания и «жизненный проект личности» .

1-й этап . Контакт со своим образом 
«Я — в настоящем», «Я — в будущем» . 
На этом этапе личность включается в ос-
мысление своего Я . Формируется мотив 
исследования и осознания себя, своей жиз-
недеятельности . Начинается актуализация 
«Я-рефлексирующего» и «мета-Я» .

2-й этап . Построение пространственно-
временного континуума рефлексии и реф-
лексируемой реальности, а именно — обра-
зов «Мое настоящее и будущее» . Начинает-
ся осознание своего настоящего и возникает 
представление о своем будущем .

3-й этап . Построение реф-
лексивных позиций, в частности 
«мета-Я» — «Я-рефлексирующее», 

«Я-рефлексирующее» — «Я-настоящее», 
«Я-будущее», «Я-рефлексирующее» — об-
раз настоящего, будущего и т .д .

4-й этап . Реализация рефлексивного 
построения относительно сгруппирован-
ных рефлексивных позиций . На этом этапе 
происходит создание образа Я, образа соб-
ственной жизнедеятельности, что, собствен-
но говоря, отчасти может стать результатом 
рефлексии .

5-й этап . Получение результатов реф-
лексии . Данный этап нами определен как 
субъективно-целостный, основанный на 
представлениях личности о себе (Я-центр) 
и образе будущего (духовного и матери-
ального) . Этот проект динамично меняется, 
конструируется человеком и содержательно 
обусловлен совокупностью индивидуальных 
жизненных смыслов, присвоенных лично-
стью, социальными ценностями и психологи-
ческим пространством человека . Он включа-
ет в себя смысловой, ценностный, простран-
ственный, временной, организационно-де-
ятельностный и личностный компоненты 
жизнедеятельности . Эти методологические 
основы служат основой для разработки об-
учающего рефлексивного диалога .

Основываясь на возрастных новообразо-
ваниях в детстве, мы будем реализовывать 
рефлексивный диалог, используя следующие 
теоретические положения: функциональная 
включенность системной рефлексии в про-
цесс построения жизненного проекта лич-
ности; актуализация системной рефлексии, 
способствующая творческому уровню по-
строения и реализации жизненного проекта 

Рис. 1 . Общая схема рефлексивного диалога
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человека; диалогичная природа системной 
рефлексии и ее другие виды и типы .

Очень важно изучать психологическое 
настоящее и психологическое будущее под-
ростков, исключая их психологическое про-
шлое . Множество исследователей (И . Божо-
вич, Л .С . Выготский, И .С . Кон, Д .И . Фель-
дштейн, Э . Эриксон и другие) подтверждают, 
что прошлое (ребенок) не имеет значения в 
настоящем для подростка, так как оно уже 
присутствует в настоящем [4, с . 48; 26] . Осо-
бое внимание будет уделено целевой взаи-
мосвязи между настоящим и психологиче-
ским будущим .

Важно отметить, что основные принципы 
построения рефлетренинга в процессе реф-
лексивного диалога включают гуманистиче-
скую ориентацию ведущего тренинга, созда-
ние условий для глубинной внутриличност-
ной работы, полноценную эмоциональную 
вовлеченность и применение разнообразно-
го спектра рефлексивных методов и знаний 
в области тренинговой работы .

Для достижения максимальной эффек-
тивности в проведении тренинга необходимо 
учитывать практическую сторону вопроса . 
Одним из ключевых элементов является 
работа с группой людей численностью 15 
человек .

Основные параметры эффективности 
рефлексивного диалога:

1) осознание и присвоение личностных 
ресурсов, выстраивание смысловой систе-
мы восприятия времени, в которой отмеча-
ется синтез представлений личности о себе 
и мире;

2) расширение спектра личностно зна-
чимых ценностей — «ценностная насыщен-
ность»;

3) расширение диапазона различных 
сфер жизнедеятельности личности в аспекте 
будущего;

4) конкретизация жизненных целей как 
последовательной цепочки планов, фор-
мирование и конкретизация субъективного 
представления о средствах, действиях, не-
обходимых для реализации планов, и кон-
кретизация временных сроков достижения 
целей;

5) эмоционально-положительная окра-
шенность образа будущего;

6) построение активной позиции в отно-
шении будущей жизнедеятельности, актуа-
лизация эффективных стратегий поведения 
в настоящем;

7) применение обширного диапазона 
функциональных проявлений системной 
рефлексии в решении задач текущего жиз-
ненного этапа;

8) осознание роли системной рефлексии 
для конструктивного выстраивания соб-
ственной жизнедеятельности .

Цель исследования — исследовать влия-
ние обучающего рефлексивного диалога на 
формирование жизненных проектов учащихся .

Гипотеза исследования: В условиях це-
ленаправленного обучающего воздействия 
посредством обучающего рефлексивного 
диалога, направленного на формирование 
жизненных проектов учащихся, в отличие 
от обычных условий их обучения, проис-
ходят позитивные изменения в структуре и 
содержании жизненных проектов учащихся, 
выражающиеся в большей дифференциро-
ванности, событийной насыщенности и про-
явлении большей социальной ориентирован-
ности образа будущего .

Организация и методы исследования

Выборкавключала в себя учащихся 
8 класса в возрасте 13—14 лет . На конста-
тирующем этапе эксперимента в качестве 
участников представлено 100 детей, учащих-
ся лицея «Держава» и школы № 17 города 
Обнинска Калужской области .

Для участия в формирующем этапе экспе-
римента было отобрано 60 человек, в том чис-
ле экспериментальная группа 1 в количестве 
15 человек (группа собрана из одного класса); 
экспериментальная группа 2 в количестве 
15 человек (группа собрана из одного класса); 
группа сравнения (класс категории «Интен-
сив») в количестве 30 человек . Группы разли-
чаются между собой только количественным 
составом и хронологическими рамками про-
ведения формирующего этапа эксперимента .

Нами был выбран квазиэксперименталь-
ный план исследования . На констатирующем 
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этапе эксперимента изучалась сформиро-
ванность жизненных проектов учащихся . 
Структура жизненного проекта включает в 
себя образ духовного и материального бу-
дущего, состоящего из пространственного, 
временного, организационно-деятельност-
ного компонентов жизнедеятельности че-
ловека . Анализу подвергались 3 критерия, 
характеризующих сформированность ком-
понентов жизненных проектов, а именно: 
пространственный компонент может быть 
описан путем оценивания такого показателя, 
как социальная ориентированность проекта . 
Временной компонент — насыщенность (со-
бытийность); организационно-деятельност-
ный — дифференцированность (представ-
ленность различных сфер будущей жизнеде-
ятельности) .

Подбор и разработка методического ин-
струментария осуществлялись с учетом по-
ставленных экспериментальных задач . Со-
держательные характеристики жизненных 
проектов личности представлены в табл . 1 .

При подборе методик для диагности-
ки личностных особенностей учащихся мы 
фокусировались на тех переменных, кото-
рые характеризуют личностный потенциал 
человека (см . Д .А . Леонтьев и др ., 2011) и, 
согласно результатам некоторых других ис-

следований (Л .Я . Вейнгерова и Д .Д . Гурьев, 
Ю .В . Епимахина, В .П . Зинченко, О .И . Каяше-
ва, Е .Б . Моргунов, В .М . Пятунина, Е .В . Хаяй-
нен и др .), обнаруживают связь с построени-
ем жизненных проектов личности:

1) методика САМОАЛ (самоактуализации 
личности) Э . Шострома в адаптации Н .Ф . Ка-
лина, А .В . Лазукина;

2) методика смысложизненных ориентаций 
(осмысленности жизни) Д .А . Леонтьева [12];

3) методика определения индивидуаль-
ной меры рефлексивности А .В . Карпова [8];

4) рефлексивный тест-самоотчет «Кто 
я?» В .С . Мухиной [18];

5) Дифференциальный тип рефлексии 
Д .А . Леонтьева [12];

6) Шкала психологической разумно-
сти Х . Конте в адаптации М .А . Новиковой, 
Т .В . Корниловой [19] .

Период проведения исследования — 
2014—2020 годы .

Исследование проводилось в несколько 
этапов:

1 этап — 2014—2018 гг . На основании 
изучения педагогической, психологической, 
учебно-методической литературы опреде-
лены методологические и теоретические 
основы исследования, его объект, пред-
мет, цели и задачи . Разработано авторское 

Таблица 1
Методики изучения сформированности жизненных проектов учащихся

Сформированность жизненных проектов
Методики изучения

Критерии Показатели критерия

Организационно-деятельностный компонент жизненных проектов

Дифференцирован-
ность жизненных 
проектов

Число указанных в тексте сфер будущей 
жизнедеятельности основных единиц или при-
знаков в составе представлений
Количество элементов и групп элементов

Авторский опросник-интер-
вью «Мое будущее»
Сочинение «Мой жизнен-
ный проект»

Пространственный компонент жизненных проектов

Социальная ориенти-
рованность жизненных 
проектов

Число суждений, связанных с взаимодействи-
ем в социуме, с ближайшим окружением

Авторский опросник-интер-
вью «Мое будущее»
Сочинение «Мой жизнен-
ный проект»

Временной компонент жизненных проектов

Событийная насыщен-
ность

Число содержательно и последовательно во 
времени описанных событий будущей жизнеде-
ятельности

Авторский опросник-интер-
вью «Мое будущее»
Сочинение «Мой жизнен-
ный проект»
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структурированное интервью в соответствии 
с критериями, характеризующими компонен-
ты жизненных проектов личности, а именно: 
1) дифференцированность жизненных проек-
тов, 2) событийная насыщенность жизненных 
проектов, 3) социальная ориентированность 
жизненных проектов и 4) событийный ряд, 
обозначенный на временной шкале будуще-
го . Авторское структурированное интервью 
включало такие вопросы, как: нравится ли 
Вам Ваша жизнь?; Какие события Вашей 
жизни Вам запомнились большего всего?; 
Когда жизнь человека становится яркой и ин-
тересной, по Вашему мнению?; Планируете 
ли Вы свою жизнь?; Сформулируйте 5 самых 
важных целей на ближайший год, пять лет, 
десять лет . Также включены шаблоны для 
суждений в свободной форме: Больше всего 
в будущем мне хотелось бы…; Если бы я мог 
выбирать свое будущее, то я бы…; Для моего 
будущего главная задача в школе…; Моя бу-
дущая жизнь . . .; Если бы произошло чудо, то 
мое будущее…; Когда я стану взрослым, то…; 
Смысл жизни человека… и др . Также обо-
значена тема сочинения: «Мой жизненный 
проект», в котором участникам предлагалось 
описать все сферы своей жизнедеятельно-
сти, включая личностную сферу, профессио-
нальную сферу, социальную сферу .

2 этап — 2019 г . Констатирующий этап 
эксперимента позволил описать особенности 
жизненных проектов учащихся . Анализ отве-
тов на интервью и сочинения был проведен с 
помощью контент-анализа . Корреляционный 
анализ меры выраженности характеристик, 
выявляющих личностный потенциал человека, 
с одной стороны, и критериально измеренных 
уровней сформированности жизненных про-
ектов, с другой стороны, позволил осуществи-
тьэмпирическую верификацию выделенных 
теоретическим анализом критериев, характе-
ризующих содержание и структуру жизненного 
проекта . Результатом этого этапа явилось пла-
нирование экспериментальной работы по фор-
мированию жизненных проектов учащихся .

3 этап — 2019—2020 гг . Формирующий 
этап . Реализация опытно-экспериментальной 
работы по формированию жизненных про-
ектов учащихся посредством обучающего 

рефлексивного диалога . Формирующий этап 
эксперимента включал построение исследо-
вания процесса формирования жизненного 
проекта в рамках специально разработан-
ной развивающей программы, методической 
формой реализации которой выступил об-
учающий рефлексивный диалог .Этот этап 
строился как сравнительное исследование 
двух групп исследуемых . В одной из них (экс-
периментальные группы 1, 2 —учащиеся ли-
цея «Держава» и школы № 17) проводилась 
развивающая программа, направленная на 
формирование жизненных проектов учащих-
ся, с другой группой сравнения (контрольная 
группа) осуществлялись традиционные фор-
мы профориентационной внеклассной дея-
тельности . Одно занятие длилось 1,5 часа, 
всего было проведено 8 занятий для каждой 
группы участников из 15 человек . Програм-
ма развивающих занятий с первой группой 
проводилась в ноябре-декабре 2019 г ., со 
второй — в марте-апреле 2020 г . В феврале 
и апреле 2020 г . делались повторные замеры 
критериев жизненного проекта и проводи-
лись личностные опросники .

4 этап — 2020 г . Систематизация и обоб-
щение результатов исследования, формули-
рование выводов .

Результаты

На констатирующем этапе эксперимен-
та нами были получены следующие данные 
по сформированности жизненных проектов 
учащихся (табл . 2) .

Качественные и математические методы 
анализа информации (контент-анализ, кор-
реляционный, сравнительный) . Для обработ-
ки полученных данных применялась компью-
терная система анализа данных «Statistica 
8 .0» . В процессе сравнения данных исполь-
зовались критерии знаков, коэффициент 
корреляции Спирмена . Анализ данных был 
сравнительным и корреляционным .

Для анализа взаимосвязи между крите-
риями, характеризующими жизненные про-
екты учащихся, был использован корреляци-
онный анализ . Использовался коэффициент 
корреляции Спирмена . Данные представле-
ны в табл . 3 .
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Между шкалой «Дифференцированность 
Ж .П .» и шкалой «Насыщенность (событий-
ность)» существуют значимые средние поло-
жительные взаимосвязи (r=0,635, p<0,001) . 
С возрастанием показателей по шкале 
«Дифференцированность Ж .П .» также воз-
растают показатели по шкале «Насыщен-
ность (событийность)» .

Между шкалой «Насыщенность (собы-
тийность)» и шкалой «Социальная ориенти-
рованность Ж .П .» существуют значимые сла-
бые положительные взаимосвязи (r=0,286**, 
p<0,01) . С возрастанием показателей по 
шкале «Насыщенность (событийность)» так-
же возрастают показатели по шкале «Соци-
альная ориентированность Ж .П .» .

Между шкалой «Дифференцированность 
Ж .П .» и шкалой «Социальная ориентиро-
ванность Ж .П .» существуют значимые сла-

бые положительные взаимосвязи (r=0,202*, 
p<0,05) . С возрастанием показателей по 
шкале «Дифференцированность Ж .П .» так-
же возрастают показатели по шкале «Соци-
альная ориентированность Ж .П .» .

Проведен корреляционный анализ с уча-
стием всех групп выборки, чтобы выявить 
связь между критериями сформированности 
компонентов жизненных проектов учащихся 
и их личностными характеристиками .

Были выявлены значимые умеренные 
положительные взаимосвязи между шкалой 
«Дифференцированность Ж .П .» и шкалой 
«Цели» (r=0,425, p<0,001) . С увеличением 
показателей по шкале «Дифференцирован-
ность Ж .П .» также увеличиваются показате-
ли по шкале «Цели» .

Существуют значимые умеренные по-
ложительные взаимосвязи между шкалой 

Таблица 2
Средние показатели критериев сформированности жизненных 

проектов учащихся

Дифференцированность Насыщенность
Социальная 

ориентированность

Гр
уп

па
 

ср
ав

не
ни

я Среднее 1 .97 1 .20 1,83

Станд . откл . 0 .89 0,96 1,23

Максимум 3 3 4

Минимум 0 0 0

Э
кс

пе
ри

-
м

ен
та

ль
на

я 
гр

уп
па

 1

Среднее 1 .73 1,67 2,00

Станд . откл . 0 .59 1,09 0,85

Максимум 3 3 3

Минимум 1 0 0

Э
кс

пе
ри

-
м

ен
та

ль
на

я 
гр

уп
па

 2

Среднее 1 .40 1,13 1,93

Станд . откл . 1 .12 0,74 1,44

Максимум 3 3 3

Минимум 1 0 0

Таблица 3
Корреляционный анализ характеристик жизненных проектов учащихся

Насыщенность (событийность)
Социальная 

ориентированность

Дифференцированность Ж .П . 0,635 0,202*

Насыщенность (событийность) 0,286**

Социальная ориентированность
Примечание: «*» — p<0,05 , «**» — p<0,01 .
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«Дифференцированность Ж .П .» и шкалой 
«Результат» (r=0,434, p<0,001) . С возраста-
нием показателей по шкале «Дифференци-
рованность Ж .П .» также возрастают показа-
тели по шкале «Результат» .

Были выявлены значимые умеренные 
положительные взаимосвязи между шкалой 
«Дифференцированность Ж .П .» и шкалой 
«ЛК Я» (r=0,438, p<0,001) . С увеличением 
показателей по шкале «Дифференцирован-
ность Ж .П .» также увеличиваются показате-
ли по шкале «ЛК Я» .

Существуют значимые умеренные положи-
тельные взаимосвязи между шкалой «Насы-
щенность (событийность)» и шкалой «Цели» 
(r=0,34, p<0,001) . С возрастанием показателей 
по шкале «Насыщенность (событийность)» так-
же возрастают показатели по шкале «Цели» .

Были выявлены значимые умеренные 
положительные взаимосвязи между шкалой 
«Насыщенность (событийность)» и шкалой 
«Результат» (r=0,303**, p<0,01) . С возраста-
нием показателей по шкале «Насыщенность 
(событийность)» также возрастают показа-
тели по шкале «Результат» .

Далее были подсчитаны средние показа-
тели каждой группы по шкалам личностных 
характеристик учащихся .

Полученные нами результаты свидетель-
ствуют как о низком уровне сформирован-
ности жизненных проектов учащихся, так и о 
низком уровне развития личностных харак-
теристик учащихся . Это в некоторой степени 
является еще одним доказательством того, 
что формирование жизненных проектов и 
личностных характеристик сопряжены меж-
ду собой как два процесса личностного раз-
вития подростков .

В ходе исследования сопряженности 
критериев сформированности жизненных 
проектов и личностных характеристик бы-
ло выявлено, что ориентация во времени 
(понимание экзистенциальной ценности 
жизни), творческое отношение к жизни (кре-
ативность), аутосимпатия, контактность, 
системная рефлексия, волевая регуляция 
поведения (контроль-естественность), уро-
вень общей рефлексивности, присвоение се-
бе социально значимых ролей, доступность 
переживаний, открытость новому опыту и 

Рис. 2 . Результаты исследования критериев сформированности жизненных проектов учащихся, 
полученные на констатирующем этапе эксперимента
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самооценка метакогнитивной активности 
соотнесены с показателями жизненных про-
ектов учащихся .

Использованные методики позволили 
определить недостаточную сформирован-
ность жизненных проектов учащихся, взаи-
мосвязь компонентов жизненных проектов, 
их сопряженность с личностными характери-
стиками учащихся .

Данные обстоятельства определили вос-
требованность разработки и целенаправлен-
ной реализации программы развивающих 
занятий на основе обучающего рефлексив-
ного диалога, направленного на изменение 
жизненных проектов подростков . Для про-
верки эффективности данной программы 
был осуществлен формирующий этап экс-
перимента, в котором приняли участие 30 
учащихся 8 классов . Учащиеся были раз-
делены на 2 группы по 15 человек . Занятия 
проходили в рамках внеучебной деятельно-
сти (профориентационной работы общеоб-
разовательной школы) .

Программа развивающих занятий на ос-
нове обучающего рефлексивного диалога 
включала в себя реализацию трех направле-
ний деятельности его участников: проведе-
ние рефлексивно инновационных процедур, 
основанных на обучающем рефлексивном 
диалоге и направленных на решение задач, 
поставленных в программе; выполнение до-
машних заданий и рефлексию результатов 
обучающего рефлексивного диалога с це-
лью их осознания и интеграции во внутрен-
ний мир личности .

Основной целью программы раз-
вивающих занятий «Жизненный проект 
личности»является формирование жизнен-
ного проекта учащихся 13-14 лет посред-
ством обучающего рефлексивного диалога .

В рамках программы развивающих за-
нятий предполагалось решение следующих 
задач:

1 . Актуализация личностью системной 
рефлексии, ее функций при организации 
собственной жизнедеятельности .

2 . Формирование целостного образа Я и 
собственной жизни (взаимосвязь настояще-
го и будущего) .

2 . Формирование навыков осознания 
внутриличностных особенностей .

3 . Формирование творческого подхода 
к самореализации и жизнедеятельности в 
целом .

4 . Осознание роли своего «Я» в конструк-
тивном преобразовании жизни и проектиро-
вании будущего .

На первом занятии «Кто и какой Я?» мы ста-
вим перед собой основную цель — осознание 
образа Я, активизация «Я-рефлексирующего» 
и «мета-Я» . Затем на втором занятии «Мой 
личностный ресурс» направляем свое вни-
мание на осознание личностных ресурсов, 
образа Я и его целостности, а также на смыс-
ловое и эмоциональное самоопределение . 
На третьем занятии «Работа с образом на-
стоящего» сосредотачиваемся на осмыслении 
особенностей своего образа настоящего: вре-
менного, пространственного, организационно-
деятельностного компонентов, используя для 
этого активизацию рефлексивных процессов . 
Далее, в рамках исследований под названием 
«Мои стратегии жизни и планы» ставим цель 
изучить самые распространенные сценарии и 
стратегии жизнедеятельности, а также иссле-
довать их изменчивость и значение для себя . 
На следующем занятии занимаемся создани-
ем новых жизненных сценариев и стратегий 
поведения на основе развития навыков си-
стемного мышления . В рамках пятого занятия 
«Мой образ будущего» изучаются временные, 
пространственные и организационные аспек-
ты жизненного проекта [14] .

В результате формирующего этапа экс-
перимента у учащихся экспериментальных 
групп произошли изменения в содержании 
и структуре жизненных проектов, они стали 
более дифференцированы, событийно на-
сыщены, их проекты приобрели большую 
социальную ориентированность .

Сравнительный анализ групп до и после 
целенаправленного воздействия посред-
ством рефлексивного обучающего диалога 
показал, что вне зависимости от исходных 
показателей по шкалам личностных харак-
теристик изменения в содержании и струк-
туре жизненных проектов происходят у пода-
вляющего большинства учащихся (табл . 4) .
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1 . Дифференцированность: Эксперимен-
тальная группа 1: сдвиг в сторону увеличения 
результатов достоверен на уровне значимости 
p≤0,001 . Экспериментальная группа 2: сдвиг в 
сторону увеличения результатов достоверен 
на уровне значимости p≤0,001 . Группа сравне-
ния: сдвиг в сторону увеличения результатов 
отсутствует на уровне значимости p>0,05 .

2 . Насыщенность: Экспериментальная 
группа 1: сдвиг в сторону увеличения результа-
тов достоверен на уровне значимости p≤0,001 . 
Экспериментальная группа 2: сдвиг в сторону 
увеличения результатов достоверен на уровне 
значимости p≤0,001 . Группа сравнения: сдвиг 
в сторону увеличения результатов отсутствует 
на уровне значимости p>0,05 .

Рис. 3 . Результаты исследования критериев сформированности жизненных проектов учащихся, 
полученные после реализации формирующего эксперимента

Таблица 4

Показатели критериев сформированности жизненных проектов до и после 
эксперимента, ср. балл
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Дифферинци-
рованность

1,73 2,93 2 p≤0,001 1,71 3,09 0 p≤0,001 1,97 1,97 0 p>0,05

Насыщенность 1,67 3,00 2 p≤0,001 1,29 3,24 0 p≤0,001 1,2 1,2 0 p>0,05

Социальная 
ориентирован-
ность

2,00 3,87 0 p≤0,001 1,98 3,90 0 p≤0,001 1,93 1,93 0 p>0,05
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3 . Социальная ориентированность: Экс-
периментальная группа 1: сдвиг в сторону 
увеличения результатов достоверен на уров-
не значимости p≤0,001 . Экспериментальная 
группа 2: сдвиг в сторону увеличения ре-
зультатов достоверен на уровне значимости 
p≤0,001 . Группа сравнения: сдвиг в сторону 
увеличения результатов отсутствует на уров-
не значимости p>0,05 .

Результаты эксперимента показывают 
изменения в структуре и содержании жиз-
ненных проектов учащихся под влиянием 
обучающего воздействия, основанного на 
обучающем рефлексивном диалоге . Полу-
ченные нами данные с использованием 
Критерия знаковсвидетельствуют о воспро-
изводимости эффекта предложенной нами 
программы развивающих занятий на основе 
обучающего рефлексивного диалога .

Обсуждение результатов

Сравнительный анализ групп до и после 
целенаправленного воздействия посред-
ством рефлексивного обучающего диалога 
показал, что вне зависимости от исходных 
показателей по шкалам личностных харак-
теристик изменения в содержании и струк-
туре жизненных проектов происходят у пода-
вляющего большинства учащихся (табл . 4) .

Результаты эксперимента показывают 
качественные изменения в структуре и со-
держании жизненных проектов учащихся 
под влиянием обучающего воздействия, 
основанного на обучающем рефлексивном 
диалоге . Полученные данные c использова-
нием T-критерия Вилкоксона (критерия зна-
ков) свидетельствуют о воспроизводимости 
эффекта от предложенной нами программы 
развивающих занятий на основе обучающе-
го рефлексивного диалога .

Интерпретируя совокупность получен-
ных результатов, можно констатировать 
тот факт, что в обычных условиях обучения 
и под влиянием социальной среды жизнен-
ные проекты учащихся характеризуются 
как мало дифференцированные, не на-
сыщенные событийно и слабо социально 
ориентированные . Безусловно, надо учи-
тывать, что отчасти это связано с возраст-

ными особенностями восприятия будущего 
подростками .

Важно отметить, что несформирован-
ность содержательных характеристик проек-
та определяет и сопряженные с ними нераз-
витые личностные характеристики . Можно 
предположить, что в условиях обучающего 
рефлексивного диалога наряду с изменени-
ями в содержании и структуре жизненных 
проектов происходит раскрытие и совершен-
ствование личностных характеристик, то есть 
происходит личностное развитие . Особенно 
подвержены изменению такие личностные 
характеристики, как ориентация во време-
ни (понимание экзистенциальной ценности 
жизни), творческое отношение к жизни (кре-
ативность), аутосимпатия, контактность, 
системная рефлексия, волевая регуляция 
поведения (контроль-естественность), уро-
вень общей рефлексивности, присвоение 
себе социально значимых ролей, доступность 
переживаний, открытость новому опыту и 
самооценка метакогнитивной активности . Ис-
ходя из обозначенного выше, можно сделать 
предположение о том, что через рефлексию 
жизненных проектов можно воздействовать и 
на личностные характеристики учащихся, что 
является значимым для дальнейшего изуче-
ния и анализа эффективных инструментов 
психолого-педагогической практики .

Заключение

Понятие «жизненный проект личности» 
трактуется как направление «будущего», ко-
торое человек определяет для собственной 
жизнедеятельности, воспринимаемое им как 
благоприятное и динамично изменяющее-
ся . Определено, что структура жизненного 
проекта включает в себя образ духовного и 
материального будущего, состоящий из про-
странственного, временного, организацион-
но-деятельностного компонентов жизнедея-
тельности человека .

Подтверждено, что структурные компо-
ненты жизненных проектов характеризуются 
следующими критериями: пространствен-
ный компонент может быть описан путем 
оценивания такого критерия, как социальная 
ориентированность, организационно-дея-
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тельностный компонент — путем оценивания 
дифференцированности (представленности 
различных сфер будущей жизнедеятельно-
сти), временной компонент описывается со-
бытийной насыщенностью (событийность) .

В условиях целенаправленного обучаю-
щего воздействия посредством обучающего 
рефлексивного диалога, направленного на 
формирование жизненных проектов уча-
щихся, в отличие от обычных условий их об-
учения, происходят позитивные изменения 
в структуре и содержании жизненных про-
ектов учащихся, выражающиеся в большей 
дифференцированности, событийной насы-
щенности и проявлении большей социаль-
ной ориентированности образа будущего .

В процессе исследования эксперимен-
тально установлено, что: формирующиеся 
в обычных условиях обучения жизненные 
проекты учащихся мало дифференциро-
ваны, событийно обеднены и слабо соци-
ально ориентированы . Актуализация про-

цесса изменения жизненных проектов в 
целенаправленном обучающем воздействии 
способствует позитивным изменениям в со-
держании и структуре жизненных проектов 
учащихся, которые проявляются: в усложне-
нии структуры представлений о событиях бу-
дущего за счет увеличения содержательной 
части: количества сфер жизнедеятельности, 
событий; в проявлении большей социальной 
ориентированности жизненных проектов .

Обучающий рефлексивный диалог явля-
ется одним из условий, которое определяет 
изменения структуры и содержания жизнен-
ных проектов учащихся .

Экспериментально установлено, что из-
менение в структуре и содержании жизнен-
ных проектов происходит в равной степени 
у всех учащихся, вне зависимости от их 
личностных характеристик . Доказана вос-
производимость эффекта от примененной 
технологии, основанной на обучающем реф-
лексивном диалоге .
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