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Цель статьи заключается в описании результатов психодиагностического иссле-

дования, направленного на определение параметров достижения личностной зрело-

сти, а также связи между ними и механизмами развития ценностно-смысловой сферы.  

Теоретический обзор, проведенный для формирования методологической базы 

исследования, показал, что в рамках гуманистической парадигмы, а также деятель-

ностного и культурно-исторического подхода, достижение личностной зрелости рас-

сматривается как новообразование периода взрослости, тесно связанное со 

становлением ценностно-смысловой сферы. Общая идея о динамике развития цен-

ностно-смысловой сферы раскрыта в акмеологическом системно-эволюционном под-

ходе к пониманию личности как саморазвивающей системы В.В. Белова, который 

также является методологической основой представленного исследования [2; 3]. Вме-

сте с тем остается открытым вопрос о системном характере взаимосвязи личностной 

зрелости и ценностно-смысловой сферы, а также о связи механизмов развития ЦСС 

и отдельных параметров зрелости. Таким образом, сформированы ключевые гипо-

тезы, определившие логику и структуру эмпирического исследования. Первая гипо-

теза связывает параметры личностной зрелости с такими элементами ценностно-

смысловой сферы, как духовность, генеративность, автономия и достижение акме. В 

рамках второй гипотезы высказано предположение о наличии прямо пропорциональ-

ных связей между отдельными механизмами развития ЦСС и параметрами личностной 

зрелости.   

Методология исследования строится на идеях гуманистического, системного, де-

ятельностного, культурно-исторического и акмеологического системно-эволюцион-

ного подходов, в рамках которых были подобраны валидные стандартизированные 

методики, нацеленные на изучение параметров, компонентов и общего уровня лич-

ностной зрелости, а также механизмов развития ценностно-смысловой сферы. Для 

оценки тесноты связи между показателями использован коэффициент ранговой кор-

реляции Спирмена, результаты которого стали основанием для построение корреля-

ционного графа.     

                                           
 © Лаврищева А.В., 2021 
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Результаты исследования. Установлено, что приобретение личностной зрело-

сти связано с такими элементами ценностно-смысловой сферы, как духовность, гене-

ративность, автономия и достижение акме. Кроме того, можно говорить о наличии 

комплексной взаимосвязи между механизмами развития ценностно-смысловой 

сферы и отдельными параметрами личностной зрелости.  

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, механизмы развития цен-

ностно-смысловой сферы, личностная зрелость, параметры достижения личностной 
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The purpose of the article is to describe the results of psychodiagnostic research aimed 

at determining the parameters of achieving personal maturity, as well as the relationship 

between them and the mechanisms of development of the value-meaning sphere.  

The theoretical review carried out to form the methodological basis of the study showed 

that within the framework of the humanistic paradigm, as well as the activity and cultural-

historical approach, the achievement of personal maturity is considered as a new formation 

of the period of adulthood, closely associated with the formation of the value-meaning 

sphere. The general idea of the dynamics of the development of the value-meaning sphere 

is disclosed in the acmeological system-evolutionary approach to understanding the person-

ality as a self-developing system by V.V. Belov, who is also the methodological basis of the 

presented study [2; 3].  

At the same time, the question remains about the systemic nature of the relationship 

between personal maturity and the value-meaning sphere, as well as the relationship be-

tween the mechanisms of development of the CVS and individual parameters of maturity. 

Thus, key hypotheses were formed that determined the logic and structure of empirical re-

search. The first hypothesis connects the parameters of personal maturity with such ele-

ments of the value-meaning sphere as spirituality, generativity, autonomy and the 

achievement of acme. Within the framework of the second hypothesis, it was suggested that 

there are directly proportional links between individual mechanisms of CV development and 

the parameters of personal maturity. 
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The research methodology is based on the ideas of a humanistic, systemic, activity-

based and cultural-historical approach, within the framework of which valid standardized 

methods were selected, aimed at studying ferries, components and the general level of per-

sonal maturity, as well as mechanisms for the development of the value-meaning sphere. 

Spearman's rank correlation coefficient was used to assess the tightness of the relationship 

between the selected data series, the results of which became the basis for constructing a 

correlation graph. 

Research results. It has been established that the acquisition of personal maturity is 

associated with such elements of the value-meaning sphere as spirituality, generativeness, 

autonomy and the achievement of acme. In addition, we can talk about the presence of a 

complex relationship between the mechanisms of development of the value-meaning sphere 

and individual parameters of personal maturity. 

Key words: value-meaning sphere, mechanisms of development of the value-mean-

ing sphere, personal maturity, parameters of achieving personal maturity. 
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Введение  

Актуальность исследования. Ценностно-смысловая сфера в совре-

менных областях гуманитарного знания является одной из наиболее ак-

туальных и востребованных тем. Это связано с безусловным влиянием 

морально-нравственной и ценностной первоосновы человеческой жизни 

и общественного устройства на все процессы функционирования и раз-

вития личности. Важнейшая роль ценностно-смысловой сферы заключа-

ется в формировании смыслов и целей жизнедеятельности человека и 

регуляции способов их достижения [21]. Такие параметры и компоненты 

ценностно-смысловой сферы, как уровень осознанности и осмысленно-

сти жизни, наличие стратегически ориентированных жизненных перспек-

тив, наличие пространства самореализации, а также ответственность и 

созидательность как жизненные установки свидетельствуют о высоком 

уровне личностной зрелости. Таким образом, развитие ценностно-смыс-

ловой сферы является наиболее четким вектором достижения личност-

ной зрелости.        
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Цель исследования заключается в выявлении взаимосвязи между 

параметрами достижения личностной зрелости, элементами ценностно-

смысловой сферы и механизмами ее развития. 

 

Обзор литературы 

Основываясь на изучении различных подходов к понятию зрелости, 

с учетом методологии представленного исследования, базовое понятие 

ценности, использованное в работе, сформировано на основе гуманисти-

ческой парадигмы. Под ценностью понимаются общественно значимые 

установки, идеалы, идеи, которые в процессе усвоения жизненного опыта 

интериоризируются личностью, становятся детерминантами ее жизнен-

ных выборов и определяют систему жизненных смыслов.  

В современной литературе актуальным остается вопрос, связанный 

с изучением динамики развития ценностно-смысловой сферы. Именно в 

этом ключе выясняется взаимосвязь между ценностно-смысловой сфе-

рой и личностной зрелостью, которая является основным новообразова-

нием взрослости [4]. 

Важно отметить, что генезис подходов к понятию личностной зрело-

сти основан на двух ключевых концепциях. В ряде источников авторы ото-

жествляют понятия взрослости и зрелости, выдвигая идею о 

результирующем характере этапа, который предполагает наиболее зна-

чительные жизненные достижения в духовной, физической, обществен-

ной, профессиональной и иных сферах деятельности человека1 [16; 19; 

26 и др.].   

В другом подходе, основателем которого является Б.Г. Ананьев [1], 

взрослость определяется как этап онтогенеза, наряду с юношеством или 

пожилым возрастом, продуктивность которого сугубо индивидуальна. Ка-

чество этого этапа, его содержательность и смысловую наполненность 

определяет собственно зрелость и ее параметры. Это наиболее продук-

тивный вариант исхода взрослости, который является одним из жизнен-

ных сценариев, реализация которого детерминирована комплексом 

внешних и внутренних факторов, а также действием различных внутрен-

них механизмов. В отечественной науке представлены различные вари-

анты определения критериев зрелости: психологическая ответственность 

                                           
1 Дарвиш О.Б. Возрастная психология: учеб. пособие. М.: Владос-Пресс, 2013. 

264 с. 
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(Е.Б. Старовойтенко, М.В. Гамезо, 2003; А.В. Толстых, 1988), зрелость 

развития эмоционально-когнитивной сферы, продуктивно работающий 

интеллект и социальная эффективность поведения (А.А. Бодалев, 1998), 

открытость к переживанию новых ситуаций, экзистенциальный образ 

жизни, организмическое доверие, эмпирическая свобода и креативность 

(К. Роджерс, 1997), ответственность, самомотивация, гармония во взаи-

модействии с миром, принятие себя (Б.С. Братусь, 1985; И.С. Кон, 1989; 

В.Р. Манукян, 2010) и т. д. 

Для формирования методологической базы исследования были рас-

смотрены те работы, в которых элементы ценностно-смысловой сферы 

рассматриваются как показатели достижения зрелости.  

А.Л. Журавлев основной линией развития в период взрослости счи-

тает достижение социально-психологической зрелости, которая проявля-

ется в относительной автономности личности, готовности принимать 

самостоятельные решения, активной социальной позиции, просоциаль-

ной направленности, произвольной саморегуляции взаимодействия с 

другими людьми, а также готовности проявлять эмпатию, децентрацию и 

т. п.1 О связи ценностей, саморегуляции и воли также пишет W. Hofmann 

с соавт. [24]. В работах О.Ю. Стрижицкой особое значение уделяется ав-

тономии, в основе которой лежат сложившиеся представления о себе, 

осознанные личные цели, направленность на самоактуализацию [17]. Та-

ким образом, автономия есть новообразование этапа взрослости, так как 

в более раннем периоде когнитивная сфера еще не сформирована.  

В отечественной психологии глубокое философское обоснование по-

лучила идея о духовности как важнейшем критерии зрелости2 [11; 12]. Ду-

ховность есть способ индивидуального бытия, основанного на принятии 

высших человеческих ценностей и аккумулирующий способность лично-

сти выходить за пределы ситуативных задач и сиюминутных потребно-

стей, основывая свои жизненные выборы на высших смыслах и духовном 

развитии3.  

                                           
1 Социальная психология: учеб. пособие / отв. ред. А. Л. Журавлев. М.: ПЕР СЭ, 

2002. 351 с.  
2 Слободчиков В.И. Основные ступени развития субъективности человека // Ос-

новы психологической антропологии. Психология развития человека: учеб. пособие 
для вузов. М.: Школьная пресса, 2000. C. 212–385.  

3 Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и усло-
вия достижения: учебн.изд. М.: Флинта, 1998. 168 с. 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=values&SeriesKey=cdpa&content=articlesChapters&target=default&queryID=19%2F631888166&testParam=testParam&AfterYear=2016&BeforeYear=2020&pageSize=20&startPage=3
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Э. Эриксон в качестве одного из базовых показателей зрелого воз-

раста определяет генеративность. Под генеративностью понимается го-

товность человека выступать транслятором собственных знаний, 

навыков, ценностей для последующих поколений, заботиться о новой 

смене. Основные личностные качества, с которыми связана эта возрастная 

задача – продуктивность, созидательность и ответственность [19; 23; 25].  

Конструктивным для трактовки личностной зрелости является акмео-

логический системно-эволюционный подход, согласно которому личност-

ная зрелость – акмефеномен личности как вершинного развития 

самоорганизующихся систем в виде самодетерминирующих саморазви-

вающихся систем [2; 3].  

Одним из ключевых параметров зрелости, который наиболее полно 

отражает свойственную ей продуктивность – это понятие «акме». Дости-

жение акме это прежде всего активная деятельностная позиция, направ-

ленная на самореализацию личности, в т.ч. в духовно-нравственном 

смысле. Таким образом, акме как результат личностно-профессиональ-

ного развития свидетельствует о том, насколько человек самореализован 

в пространстве собственных смыслов.  

Важно отметить, что в понятии «акме» в большей степени отражены 

внутренние параметры профессиональной успешности – нацеленность 

на достижение профессионализма, готовность к передаче своих умений 

в процессе наставничества, высокий уровень профессионального ма-

стерства, готовность к профессиональному творчеству и т. д. [9; 20].  

Итак, в качестве основного новообразования периода взрослости 

отечественные и зарубежные авторы рассматривают зрелость, которая 

связана с такими элементами ценностно-смысловой сферы, как духов-

ность, генеративность, автономия и достижение акме.  

Определив ключевые критерии достижения личностной зрелости, ко-

торые одновременно выступают элементами ценностно-смысловой 

сферы (ЦСС), необходимо провести анализ исследований, нацеленных 

на выявление механизмов развития ЦСС.  

На основе анализа работ отечественных и зарубежных авторов [2; 3; 

4; 5; 6; 7; 8; 11; 13; 15; 18; 22; 27], мы выделили следующие механизмы 

развития ценностно-смысловой сферы на разных этапах онтогенеза:  

- адаптация, социализация и профессионализация – это экстерналь-

ные механизмы, обеспечивающие личность идеями, нормами, стандар-

тами, принципами, принятыми на уровне общечеловеческих или 

профессиональных ценностей. Эти механизмы актуальны на ранних эта-

пах онтогенеза, обеспечивая биологическую и социальную линии разви-

тия личности; 
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- самопознание, самореализация, самодетеминация и самотрансцен-

дентность как интернальные механизмы саморазвития ценностно-смыс-

ловой сферы, запускающие процессы осмысления и принятия внешних 

ценностей, наделения их собственными смыслами и дальнейшее дина-

мическое развитие этой сферы в соответствии с возрастными задачами 

онтогенеза.                  

Таким образом, сформирована ключевая идея дальнейшего эмпири-

ческого исследования: развитие ценностно-смысловой сферы – это важ-

нейшее условие достижения личностной зрелости, уровень которой 

можно оценивать по степени зрелости таких элементов ЦСС, как духов-

ность, генеративность, автономия и достижение акме. Достижение лич-

ностной зрелости связано с комплексным воздействием на выделенные 

параметры таких механизмов развития ЦСС, как самопознание, саморе-

ализация, самодетерминация и самотрансцендентность.     

 

Материалы и методы 

Изучение взаимосвязи элементов ценностно-смысловой сферы, ме-

ханизмов ее развития и личностной зрелости было реализовано посред-

ством психодиагностического исследования. Выборка исследования 

представлена тремя группами респондентов, включающими в себя как 

мужчин, так и женщин. Общее количество участников исследования 186 

человек.  

Психодиагностика проводилась с помощью стандартизированных 

апробированных методик по следующим направлениям (табл. 1).  

Таблица 1  

Основные направления эмпирического исследования  
и соответствующие им тестовые методики 

Направления 
исследования 

Название методики Шкала теста 

Параметры зрелости 

духовность Морфологический тест жизненных 
ценностей (МТЖЦ) В.Ф. Сопова и 
Л.В. Карпушина 

Шкала  
«Духовное  
удовлетворение» 

автономия Опросник «Шкала психологиче-
ского благополучия» К. Рифф, в 
адаптации и модификации Т.Д. Ше-
веленковой и П.П. Фесенко 

Шкала автономии 

генератив-
ность 

«Шкала генеративности Лойолы» 
в адаптации О.Ю. Стрижицкой, 
М.К. Поляковой 

Общий уровень  
генеративности 
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достижение 
акме 

Оценка аутопсихологической ком-
петентности (АПК) Л.А. Степновой 

Шкалы: гибкость, адаптиру-
емость, приспособляе-
мость; профессиональная 
успешность и эффектив-
ность за счёт внутренней 
активности и ответственно-
сти за собственное разви-
тие; оптимальность 
поведения как интеграции 
самостоятельности и уме-
ния учитывать прошлый 
опыт, мнение других; спо-
собность реализовать соб-
ственный потенциал. 
Общий уровень АПК 

Уровень лич-
ностной зре-
лости 

Шкала самооценки личностной зре-
лости А.В. Микляевой 

Шкалы: 
- рефлексивная зрелость;  
- регуляторная зрелость; 
- нравственная зрелость;  
- когнитивная зрелость; 
- суммарный показатель 
социально-психологиче-
ской зрелости 

Механизмы развития ЦСС 

самопознание Тест В.В. Столина «Опросник само-
отношения» 
Шкала экзистенции А. Лэнгле в 
адаптации И.Н. Майниной и 
А.Ю. Васанова 

Шкалы: самоинтерес; само-
принятие, самопонимание. 
Шкала (Р) «Персональ-
ность» 

самореали-
зация 

Шкала экзистенции А.Лэнгле в 
адаптации И.Н. Майниной и 
А.Ю. Васанова.  
Опросник «Шкала психологиче-
ского благополучия» К. Рифф, в 
адаптации и модификации Т.Д. Ше-
веленковой и П.П. Фесенко 

Шкала (Е) «Экзистенциаль-
ность» 
 
 
Шкала «Личностный рост» 

самодетерми-
нация 

Шкала экзистенции А.Лэнгле в 
адаптации И.Н. Майниной и 
А.Ю. Васанова. 
 
Опросник каузальных ориентаций 
Д.А. Леонтьева, О.Е. Дергачевой 
 

Шкала (F) «Свобода» 
 
 
- шкала автономии (внут-
ренней каузальной ориен-
тации); 
- шкала контроля (внешняя 
каузальная ориентация); 
- безличная каузальная ори-
ентация 

самотранс-
цендентость 

Шкала экзистенции А. Лэнгле в 
адаптации И.Н. Майниной и 
А.Ю. Васанова 

Шкала (ST)  
«Самотрансценденция» 
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Таким образом, исследование проведено с использованием стандар-

тизированных валидных методик, которые позволили провести изучение 

общего уровня личностной зрелости, выраженности ее компонентов и па-

раметров, а также оценить выраженность различных механизмов разви-

тия ценностно-смысловой сферы. Для изучения связи межу всеми 

представленными параметрами использован коэффициент ранговой кор-

реляции (ранговый коэффициент корреляции Спирмена).   

 

Результаты 

Исходя из цели эмпирического исследования и установленных в тео-

ретическом обзоре тенденций и закономерностей, на данном этапе ра-

боты сформулировано две ключевые задачи: 

- установить связь между шкалами, характеризующими развитие лич-

ностной зрелости, и такими элементами ценностно-смысловой сферы, 

как генеративность, духовность, автономия и достижение акме; 

- установить связь между механизмами развития ценностно-смысло-

вой сферы и критериями личностной зрелости. 

Опираясь на результаты теоретического анализа, нацеленного на 

изучение актуальных подходов к критериям достижения личностной зре-

лости (А.А. Бодалев, 2007; А.А. Деркач, 2001; А.Л. Журавлев, 2002; 

О.Ю. Стрижицкая, 2013; А.А. Ткаченко, 2012; Э. Эриксон, 2006; Н.И. Яб-

локова, 2002; W. Hofmann, 2018 и многие другие), выдвинута гипотеза о 

том, что эти параметры могут быть связаны с такими элементами цен-

ностно-смысловой сферы, как генеративность, духовность, автономия и 

достижение акме.  

Данная гипотеза нуждается в эмпирическом обосновании, что потре-

бовало обращения к корреляционному анализу, позволившему исследо-

вать связь уровня личностной зрелости с указанными диспозициями 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа данных для выявления связи 
между компонентами личностной зрелости и особенностями ЦСС 

Особенности 
ЦСС 

 
 
 
 
Личностная 
зрелость  
(тест А.В. Мик-
ляевой) 

Духов-
ность 

Авто-
номия  

Генера-
тивность  

Достижение акме 

Гиб-
кость 

Внутр. 
актив-
ность 

Опти-
маль-
ность 
поведе-
ния 

Реали-
зация 
потен-
циала 

Мето-
дика 

МТЖЦ 

Мето-
дика 

К. Риф 

Шкала ге-
нератив-

ности 
Лойолы 

Методика АПК Л.А. Степановой 

Рефлексивная 
зрелость  

0,17* 0,06 0,36** 0,18* 0,39** 0,44** 0,16* 

Регуляторная 
зрелость 

0,02 0,55** 0,04 0,32** 0,47** 0,35** 0,24** 

Нравственная 
зрелость 

0,67** -0,05 0,18* 0,04 0,09 0,19* 0,51** 

Когнитивная 
зрелость 

0,46** 0,46** 0,51** 0,03 0,01 0,57** 0,62** 

Суммарный  
показатель со-
циально-психо-
логической 
зрелости 

0,19* 0,02 0,17* 0,08 0,11 0,48** 0,18** 

Примечания: * – р≤0,05; ** – р≤0,01 

Основываясь на идее о структуре личностной зрелости А.В. Микляе-

вой [14], в которой выделены рефлексивная, регуляторная, нравственная 

и когнитивная зрелость, проведено исследование связи между этими ком-

понентами и параметрами ЦСС, которые рассматриваются как критерии 

достижения личностной зрелости. 

Критерий «духовность» показывает корреляцию с общим уровнем со-

циально-психологической зрелости, который складывается из корреля-

ций с рефлексивной (р≤0,05), нравственной (р≤0,01) и когнитивной 

(р≤0,01) зрелости. Таким образом, духовность является важнейшим пока-

зателем социально-психологической зрелости, определяющим руковод-

ство личности моральными принципами при принятии решений, 

выстраивании своего поведения, оценки собственного опыта. 

Критерий «автономия» связан с регуляторной зрелостью (р≤0,01) и 

когнитивной зрелостью (р≤0,01). Это свидетельствует о значимости само-

стоятельности и независимости личности в организации своего поведе-

ния для определения личностной зрелости, а также способности нести 
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ответственность за свои поступки, умении противостоять внешнему дав-

лению при решении жизненных задач. 

Критерий «генеративность» включает в себя выраженные корреляци-

онные связи с рефлексивной и когнитивной зрелостью (р≤0,01) и связи на 

уровне р≤0,05 с нравственной зрелостью и суммарным показателем со-

циально-психологической зрелости. Таким образом, генеративность как 

направленность на вклад в будущее можно рассматривать как важней-

ший показатель зрелости личности, связанный с наличием моральных 

норм, ответственной и адекватной оценкой своих возможностей, ресур-

сов и ограничений, а также пониманием ценности собственного опыта и 

способностью продуктивно его транслировать последующим поколениям. 

Критерий «достижение акме» в части оптимальности профессио-

нального поведения и реализации собственного потенциала связан с об-

щим уровнем личностной зрелости. Значимые корреляции выявлены 

между гибкостью и регуляторной зрелостью (р≤0,01), внутренней актив-

ностью и регуляторной и рефлексивной зрелостью (р≤0,01). Все компо-

ненты личностной зрелости связаны с оптимальностью поведения и 

реализацией потенциала. Таким образом, личностная зрелость предпо-

лагает способность и готовность субъекта к актуализации и развитию соб-

ственных ресурсов, их использованию как в профессиональной 

деятельности, так и в процессе решения других типов задач. 

Таким образом, в процессе психодиагностического исследования до-

казано, что такие элементы ценностно-смысловой сферы, как духовность, 

генеративность, автономия и достижение акме можно рассматривать в 

качестве параметров достижения личностной зрелости.  

Вторая задача эмпирического исследования была направлена на 

установление связи между механизмами развития ценностно-смысловой 

сферы и критериями личностной зрелости. В программе исследования 

была сформулирована гипотеза о том, что отдельные механизмы разви-

тия ценностно-смысловой сферы определяют становление отдельных 

критериев личностной зрелости, что позволяет говорить о поступатель-

ном развитии и замещении одного механизма другим на каждом последу-

ющем этапе жизненного пути, связанного с приобретением нового 

параметра личностной зрелости. Для подтверждения этой гипотезы про-

веден корреляционный анализ между значениями по шкалам тестов, 

определяющим механизмы развития ЦСС, и шкалами, оценивающими 

критерии личностной зрелости, результаты которого представлены в 

табл. 3. 
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Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа данных  
для выявления связи между механизмами развития ЦСС  

и критериями личностной зрелости 

Критерии 
личностной 

зрелости 

Механизмы  
самопознания 

 

Механизмы  
самореализации 

 

Механизмы  
самодетерми-

нации 

Меха-
низм са-
мотран-
сценден-

ции 

само-
инте-
рес 

само-
приня-

тие 

само-
пони-
мание 

экзистен-
циаль-
ность 

лич-
ност-
ный 
рост 

сво-
бода 

автоно-
мия 

самот-
рансцен-
денция 

Духовность 0,04 0,58** 0,09 0,17* 0,39** 0,03 0,05 0,44** 

Автономия 0,56** 0,19* 0,01 0,11 0,02 0,46** 0,52** 0,04 

Генератив-
ность 

-0,07 0,03 0,41** 0,18* 0,15* 0,19* 0,13 0,26** 

Достижение акме 

Гибкость 0,09 0,1 0,04 0,06 0,03 0,47** 0,01 0,51** 

Внутрен-
няя актив-
ность 

0,15* 0,04 0,13 -0,12 0,28** 0,55** 0,19* 0,57** 

Оптималь-
ность пове-
дения 

0,08 0,1 0,56** -0,12 0,58** 0,14 0,43** 0,18* 

Реализа-
ция потен-
циала 

0,18* 0,01 0,09 0,47** 0,58** 0,07 0,14 0,44** 

Общий уро-
вень лич-
ностной 
зрелости  

-0,04 0,51** 0,5** 0,01 0,48** 0,37** 0,09 0,34** 

Примечания: * –  р≤0,05; ** – р≤0,01 

Механизмы самопознания (самоинтерес и самопринятие) имеют кор-

реляционные связи с автономией на уровне 0,01 и 0,05. Качества само-

стоятельности, независимости, готовность противостоять воздействию 

внешних факторов связаны с уверенностью в собственном интересе для 

других, «созвучностью» самому себе, общим позитивным самовосприя-

тием. Также обнаружены положительные корреляции следующих шкал: 

самопринятие – духовность (р≤0,01); самопонимание – генеративность 

(р≤0,01), самопонимание – оптимальность поведения (р≤0,01), самоинте-

рес – внутренняя активность (р≤0,05), самоинтерес – реализация потен-

циала (р≤0,05). Таким образом, механизмы самопознания 

задействованы: 
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- в развитии направленности на вклад в будущее, готовности транс-

лировать свой опыт будущим поколения; 

- в достижении акме с позиций выбора соответствующих ситуации 

моделей профессионального поведения, интеграции внутренней активно-

сти и нацеленности на реализацию собственного потенциала в профес-

сиональной деятельности.   

Кроме того, выявлен высокий уровень корреляции (р≤0,01) самопри-

нятия и самопонимания с общим уровнем личностной зрелости. 

Механизмы самореализации (экзистенциальность и личностный 

рост) связаны с достижением акме – выявлены корреляции с критериями 

«реализация потенциала» (р≤0,01), «внутренняя активность» (р≤0,01), 

«оптимальность поведения» (р≤0,01). Можно утверждать, что достижение 

исполненности жизни и реализация внутреннего потенциала позволяют 

добиваться оптимума в своем развитии, профессиональной и личностной 

эффективности, осознавать свое жизненное предназначение и реализо-

вывать его в делах и поступках.  

Обнаружены положительные корреляции следующих шкал: экзистен-

циальность и личностный рост – духовность (р≤0,01), генеративность 

(р≤0,05). Согласно полученным результатам, механизмы самореализа-

ции задействованы в становлении ценностного отношения личности к ду-

ховному развитию и формировании установки на заботу о будущих 

поколениях. Кроме того, выявлен высокий уровень корреляции личност-

ного роста с общим уровнем личностной зрелости (р≤0,01).  

Механизм самодетерминации – свобода – связан с генеративностью 

(р≤0,05). Автономия в свою очередь не показывает выраженных связей с 

этим показателем. Полученные данные не позволяют подтвердить гипо-

тезу о том, что установка на будущее исходит из механизмов самодетер-

минации, т. е. имплицитно обусловлена активностью субъекта и его 

внутренней каузальной ориентацией. Вместе с тем, обнаружены положи-

тельные корреляции следующих шкал: свобода – автономия (р≤0,01), 

свобода – гибкость (р≤0,01), свобода – внутренняя активность (р≤0,01), 

автономия – оптимальность поведения (р≤0,01). Таким образом, меха-

низмы самодетерминации связаны с формированием личной автономии 

и активно задействованы в процессе достижения акме. Кроме того, выяв-

лен высокий уровень корреляции свободы с общим уровнем личностной 

зрелости (р≤0,01). 
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Механизм самотрансценденции показывает высокую корреляцию с 

духовностью (р≤0,01). В целом можно делать вывод о том, что свободная 

эмоциональность, близость человека к миру, способность ориентиро-

ваться на смысл, а не только на цель, связаны с духовностью личности. 

Вместе с тем механизм самотрансцендентности связан не только с духов-

ностью личности. Значимые корреляции выявлены в отношении таких 

критериев личностной зрелости, как генеративность (р≤0,01) и достиже-

ние акме (корреляционные связи с гибкостью, внутренней активностью и 

реализацией потенциала составляют р≤0,01). Самотрансценденция при-

частна к готовности личности делать вклад в будущее, а также с высшими 

жизненными достижениями субъекта деятельности. Кроме того, выявлен 

высокий уровень корреляции самотрансценденции с общим уровнем лич-

ностной зрелости (р≤0,01). 

Полученные на этом этапе результаты нашли отражение в корреля-

ционном графе, наглядно показывающем обнаруженные связи между па-

раметрами личностной зрелости и механизмами развития ЦСС (рисунок). 

 
Примечания:      р≤0,05;            р≤0,01.  

Рисунок. Взаимосвязь параметров достижения личностной зрелости и механизмов 
развития ценностно-смысловой сферы   
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На основании приведенного корреляционного графа можно утвер-

ждать, что гипотеза о том, существует прямая связь между отдельными 

механизмами развития ЦСС и отдельными критериями личностной зре-

лости, не подтверждается. Скорее, можно говорить о комплексной взаи-

мосвязи механизмов развития ценностно-смысловой сферы и 

параметрами личностной зрелости.  

 

Обсуждение и выводы 

Представленные результаты являются важнейшим этапом более 

глобального исследования развития ценностно-смысловой сферы на раз-

ных этапах взрослости под влиянием внешних факторов и внутренних ме-

ханизмов развития. Представленные данные позволяют утверждать, что 

ценностно-смысловая сфера находится в тесной взаимосвязи с достиже-

нием личностной зрелости. По уровню развития элементов ЦСС можно 

оценивать степень достижения личностной зрелости. Таким образом, 

можно считать доказанной гипотезу о том, что в качестве параметров 

оценки личностной зрелости можно использовать такие элементы цен-

ностно-смысловой сферы, как духовность, генеративность, автономия и 

достижение акме. 

Также мы предположили, что в процессе личностного становления 

отдельные параметры личностной зрелости находятся в тесной связи с 

действием отдельных механизмов развития ЦСС. Корреляционный ана-

лиз, проведенный в отношении полученных результатов, не позволил 

подтвердить эту гипотезу – выявленные связи между механизмами раз-

вития ЦСС и параметрами достижения личностной зрелости оказались 

комплексными и многоаспектными. 

Перспектива исследования темы нам видится в разработке и апроба-

ции программы психолого-акмеологического сопровождения развития 

ценностно-смысловой сферы у лиц с разным уровнем личностной зрело-

сти. Посредством влияния на элементы ценностно-смысловой сферы 

можно направленно и системно воздействовать на личностную зрелость. 

Определение ценностно-смысловой сферы как источника достижения 

личностной зрелости позволяет активизировать интрапсихическую ра-

боту в направлении установления более гармоничных отношений чело-

века с самим собой, окружающим миром, достижения жизненной 

эффективности и более продуктивного прохождения нормативных и иных 

жизненных кризисов.    
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