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КРИЗИСНОЕ СОБЫТИЕ КАК ФАКТОР ТРАНЗИТИВНОСТИ 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

 
Рассматривается проблема транзитивности ценностно-смысловой сферы личности под воздей-

ствием внешних событий. В качестве фактора воздействия анализируется кризисное событие. Тран-

зитивность ценностей, ценностных ориентаций, смыслов личности оценивается как элемент процесса 

и результат переживания ситуации невозможности, изменчивости, неопределенности. Происходящая 

вследствие переживания кризисного события трансформация компонентов ценностно-смысловой сфе-

ры определяет их содержательную и иерархическую структуру. 

Ключевые слова: транзитивность, кризисное событие, кризисная ситуация, переживание, цен-

ностно-смысловая сфера, ценности, смысл. 

 

Crisis Event as a Factor of Transitivity of the Value-Semantic Sphere of Personality 

 
The article deals with the problem of transitivity of the value-semantic sphere of personality under the in-

fluence of external events. A crisis event is analyzed as an impact factor. Transitivity of values, value orienta-

tions, meanings is evaluated as an element of the process and the result of experiencing a situation of impossibil-

ity, variability, uncertainty. The transformation of the components of the value-semantic sphere that occurs as a 

result of experiencing a crisis event determines their content and hierarchical structure 

Key words: transitivity, crisis event, crisis situation, experience, value-semantic sphere, values, meaning. 

 

Введение 

В современной психологии исследо-

вания ценностно-смысловой сферы лично-

сти представлены различными направлени-

ями: разработка базовых категорий ценно-

сти и смысла и представлений о строении 

ценностно-смысловой сферы личности 

(Б. С. Алишев, Б. С. Братусь, А. Н. Леонтьев, 

Д. А. Леонтьев, Е. Е. Насиновская, В. В. Сто-

лин, Р. Х. Шакуров); исследования ее спе-

цифики в зависимости от возрастных, про-

фессиональных, гендерных и других осо-

бенностей личности (К. А. Абульханова, 

Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, Г. А. Вайзер, 

Н. В. Волкова, Б. Э. Чудновский), выявление 

критериев дифференциации и описание 

вариантов индивидуальных различий 

ценностно-смысловой сферы личности 

(Ю. В. Александрова, А. В. Серый и др.). 

Основными компонентами ценностно-

смысловой сферы выступают ценностные 

ориентации, ценности и смыслы личности 

(А. В. Серый, М. С. Яницкий). В качестве 

интегративной характеристики ценностно-

смысловой сферы, определяющей станов-

ление человека в качестве субъекта жизни, 

выступает смысл жизни (К. А. Абульханова, 

С. Л. Рубинштейн). Содержание и структу-

ра ценностно-смысловой сферы личности 

определяют выбор активности, побужде-

ния, обоснование своих действий, пред-

ставления и оценку других людей, себя и 

событий. 

В большей части исследований рас-

сматриваются содержательные характери-

стики ценностно-смысловой сферы лично-

сти и смысла жизни. Практически отсутст-

вуют работы, направленные на исследова-

ние динамических аспектов функциониро-

вания смысловых образований: напряжен-

ности, способов осуществления, разреше-

ния противоречий в соотнесении меры же-
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лаемого и необходимого, соотношении ре-

альных и идеальных целей, важность изуче-

ния которых подчеркивается многими уче-

ными (В. Г. Асеев, Б. С. Братусь, Р. Х. Ша-

куров). Еще меньше работ, отражающих 

трансформацию элементов ценностно-смы-

словой сферы, динамику уровня осмыслен-

ности жизни, смену смыслов, изменение 

иерархии ценностей, переход от одной 

структуры ценностей к другой. Мы счита-

ем, что этот качественно-количественный 

переход приобретает особую остроту и ди-

намичность в ситуации переживания кри-

зисного события. 

Цель статьи – рассмотрение пробле-

мы транзитивности ценностно-смысловой 

сферы личности под воздействием кризис-

ного события. 

 

Основная часть 

На формирование ценностно-

смысловой сферы личности оказывает вли-

яние множество факторов, которые условно 

можно разделить на «внешние» и «внутрен-

ние». Важно понимать, что т. н. «внешние 

факторы» воздействуют на человека не са-

ми по себе, а лишь в связи с особым отно-

шением человека к социокультурной среде 

и только в той степени, насколько они вос-

принимаются, принимаются, присваивают-

ся им. Именно поэтому контакт с одними и 

теми же факторами макросреды (револю-

ции, реформы, внешняя экспансия, войны и 

другие воздействия на общество в целом) и 

микросреды (семейная система, образова-

тельная среда, трудовой коллектив, близкие 

люди, друзья и т. д.) у разных людей вызы-

вает различные качественные изменения 

системы смыслов и ценностей. Помимо это-

го, степень давления внешней среды опо-

средована внутренними преременными, к ко-

торым можно отнести возраст, пол, профес-

сиональную деятельность, индивидуально-

психологические особенности человека. 

Поэтому в большинстве случаев внутри-

психические факторы трансформации цен-

ностных ориентации личности исследуются 

во взаимосвязи с социальными факторами. 

В последние десятилетия все боль-

шую актуальность приобретают исследова-

ния, направленные на оценку тех последст-

вий, которые претерпевает система ценно-

стей и смыслов человека, оказавшегося в 

кризисной ситуации. Ряд ученых в своих 

исследованиях касались разных аспектов 

этой проблемы (Л. И. Анцыферова, Ф. Е. Ва-

силюк, Л. С. Выготский, Д. А. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн; А. Антоновский, С. Ко-

бейса и С. Мадди, А. Лэнгле, В. Франкл, 

Г. Томэ; R. G. Tedeschi, L. G. Calhoun; S. Jo-

seph, P. A. Linley). 

Важным видится изучение связи со-

держания опыта, приобретенного челове-

ком в процессе переживания кризисного 

события, и степени его персональной само-

эффективности, устойчивости к последую-

щим стрессовым ситуациям, а также про-

дуктивности преодоления трудностей на 

последующих этапах жизненного пути. Об-

ращение к категории «опыт» подразумевает 

участие в такого рода исследованиях лю-

дей, имеющих не только опыт совладания, 

но и достаточный уровень самоосознавания 

для его рефлексии. 

Ключевым моментом для понимания 

механизма запуска трансформационной 

природы ценностно-смысловой сферы лич-

ности выступили представления о том, что 

в кризисной ситуации происходит вынуж-

денная «перезагрузка» субъективной реаль-

ности (Б. Ньюгартен, У. Крэйн и др.), об-

ращение к себе как к носителю определен-

ной системы ценностей и смыслов. Цен-

ность самопознания и самопонимания, а 

также связанных с этими процессами пере-

живаний на данном жизненном этапе ста-

новится приоритетной. Вслед за Е. Ф. Ва-

силюком под переживанием мы понимаем 

«особое, субъективное, пристрастное отра-

жение, причем отражение не окружающего 

предметного мира самого по себе, а мира, 

взятого в отношении к субъекту, с точки 

зрения представленных им (миром) воз-

можностей удовлетворения актуальных мо-

тивов и потребностей субъекта» [2, с. 6]. 

Традиционно для обозначения дина-

мики ценностно-смысловых структур уче-

ные применяли категории «развитие», 

«формирование», использование которых в 

большей степени обосновано при описании 

возрастных (нормативных) аспектов, опре-

делении целей и направления специально 

организованного психолого-педагогического 

воздействия. В развитии ценностных ориен-

тации ученые выделяют три основных про-

цесса: адаптация, социализация и индиви-

дуализация, реализующиеся посредством 

различных психологических механизмов: 
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интернализации, интериоризации, иденти-

фикации. На уровне отдельного субъекта 

наиболее значительную роль в процессе 

изменения ценностей играет интернализа-

ция. А. В. Серый и М. С. Яницкий опреде-

ляют интернализацию как процесс, предпо-

лагающий сознательное и активное воспри-

ятие окружающего мира, а также активное 

воспроизводство принятых норм и ценно-

стей в своей деятельности [1]. 

По мнению В. Грулиха, отдельные 

этапы интернализации ценностей реализу-

ются следующим образом: информация 

(о существовании ценности и условиях ее 

реализации); трансформация («перевод» ин-

формации на собственный, индивидуаль-

ный язык); активная деятельность (познан-

ная ценность принимается или отвергается); 

инклюзия (инициирование, включение в 

лично признанную систему ценностей); ди-

намизм – изменения личности, вытекающие 

из принятия или отрицания ценностей [3]. 

В последнее время в исследованиях, 

направленных на изучение изменчивости 

ценностей и смыслов, все чаще встречается 

понятие «трансформация», через которое 

раскрывается возможность их изменения 

под воздействием определенных, преиму-

щественно внешних (социальных, общест-

венных) факторов [4]. 

Интерес ученых к изучению измене-

ний ценностно-смысловой сферы личности 

под воздействием кризисной ситуации обу-

словлен в первую очередь стремлением 

увидеть реального человека в моменте, т. е. 

в его субъективной реальности. Мы счита-

ем, что обращение к категории «транзитив-

ность» позволяет анализировать изменения 

содержательной и иерархической структу-

ры ценностно-смысловой сферы личности в 

процессе преодоления и осмысления зна-

чимого (кризисного) события, выделить те 

компоненты, которые в большей мере под-

вержены трансформации, и те, которые бо-

лее устойчивы к воздействию. Термин 

«транзитивность» (от лат. transitivus – пере-

ходный) является достаточно новым для 

психологии. Этимологически данное поня-

тие связывается со способностью чего-либо 

переходить через что-то или во что-то. В 

математических терминах условно данный 

феномен можно описать через отношения 

между элементами х, у и z так, что если х 

связан определенным образом с у, а у – та-

ким же образом с z, то х обязательно таким 

же образом связан с z [5]. Мы предполага-

ем, что процесс переживания кризисного 

события выступает источником транзитив-

ности и одновременно промежуточной точ-

кой, разделяющей систему ценностей и 

смыслов человека «до» и «после» присвое-

ния опыта пережитого. 

В философских и психологических 

исследованиях последних десяти лет данная 

категория широко применяется для описа-

ния глобальных перемен, которые происхо-

дят в обществе. Так, например, Э. Д. Чаг-

дурова в статье «Транзитивность как объект 

философского осмысления» отмечает, что 

«проблема транзитивности приобретает ак-

туальность в постсоветскую эпоху в связи с 

поиском новых основ национальной иден-

тичности, идеологии выхода из социально-

экономического кризиса, перспектив буду-

щего страны» [6, c. 24]. 

Теоретико-методологической основой 

научных психологических исследований 

данного вопроса являются современные 

подходы к социализации личности в усло-

виях транзитивности и текучей современ-

ности (Г. М. Андреева, З. Бауман, Е. П. Бе-

линская, Т. Д. Марцинковская). Согласно 

Т. Д. Марцинковской, ситуация транзитив-

ности современного общества связана со 

сменой веков, изменением картины мира, 

появлением нового технологического и ин-

формационного пространства [7]. Среди 

наиболее современных работ также можно 

выделить исследование Д. П. Ткаченко [8], 

направленное на изучение психологических 

особенностей социализации подростков в 

современном транзитивном обществе. Ав-

тор раскрывает понятие «транзитивность» 

на уровне трансформации общества и опре-

деляет его как «полипарадигмальный фе-

номен, отражающий динамику и сложность 

процессов современного общества», описы-

вает наиболее острые «вызовы современно-

сти», определяющие характер и сложности 

социализации современных подростков: 

множественность вариантов макро- и мик-

росоциальных пространств, подверженных 

постоянным изменениям, неопределенным 

по содержанию с непредсказуемыми по-

следствиями» [8, c. 10]. Д. П. Ткаченко рас-

крывает содержание жесткой и текучей 

форм транзитивности и анализирует основ-

ные способы совладания с их последствиями. 
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Психологическое содержание поня-

тия «транзитивность» вбирает в себя как 

социальные трансформации, так и изменчи-

вость социальных представлений и ценно-

стей, а также неопределенность норм и 

установок. При этом «неопределенность во 

многом фундируется изменчивостью, так 

как связана с тем, что существует многоас-

пектность изменений, имеющая веерный 

характер» [7]. 

При изучении ценностей и смыслов 

человека, пережившего кризисное событие, 

нам видится необходимым обращение к ка-

тегории «хронотоп». Этот термин ввел в 

психологический научный тезаурус А. А. Ух-

томский, оттолкнувшись от идей Г. Мин-

ковского и А. Эйнштейна. А. А. Ухтомский 

писал: «Существуют уже не отвлеченные 

точки, но живые и неизгладимые из бытия 

события; те зависимости (функции), в кото-

рых мы выражаем законы бытия, уже не от-

влеченные кривые линии в пространстве, а 

“мировые линии”, которыми связываются 

давно прошедшие события с событиями дан-

ного мгновения, а через них – с событиями 

исчезающего вдали будущего» [9, с. 267]. 

Широко известным феномен «хроно-

топа» стал благодаря М. М. Бахтину, кото-

рый описывал его как «существенную вза-

имосвязь временных и пространственных 

отношений, в дословном переводе обозна-

чающий «время-пространство» [10, с. 234]. 

Далее идею хронотопа активно разви-

вает В. П. Зинченко: «В любом поведенче-

ском или деятельностном акте, совершае-

мом человеком, мы имеем все три “цвета 

времени”: прошлое, настоящее и будущее» 

[11, c. 10]. «Хронотоп сознания двулик. Это 

в такой же степени “овремененность про-

странства”, в какой и “опространственность 

времени”» [12, c. 87]. 

В сложной жизненной ситуации 

трансформация ценностных ориентации и 

смыслов является результатом адаптации 

человека к изменяющимся событиям среды. 

Необходимость подчиняться экстремаль-

ным или критическим событиям может од-

новременно вызывать в человеке как сопро-

тивление (закон гомеостаза как основной 

закон развития любой системы), так и пот-

ребность в изменениях, т. е. необходимость 

трансформации ценностно-смысловых обра-

зований с целью совладания с ситуацией и 

социально-психологической адаптации к 

изменившимся условиям внешней и/или 

внутренней жизни. Другими словами, мы 

рассматриваем транзитивность ценностно-

смысловой сферы личности как неотъемле-

мую часть процесса переживания критиче-

ской ситуации (ситуации невозможности) и 

как его результат, связанный с осмыслени-

ем и осознанием произошедшего. 

 

Заключение 

Таким образом, на индивидуальном 

уровне процесс трансформации ценностных 

ориентации делится на три типа: адапта-

цию, социализацию и индивидуализацию. 

Все они реализуются одновременно в про-

цессе развития личности. К данному про-

цессу относится и механизм интернализа-

ции. Отдельные этапы интернализации цен-

ностей реализуются в виде следующих: вос-

приятие информации, трансформация, ак-

тивная деятельность, инклюзия, динамизм. 

Преобладание на разных возрастных этапах 

тех или иных процессов развития ценност-

ных ориентации личности и выбор пре-

имущественных механизмов их реализации 

определяет как общий уровень развития 

ценностной системы, так и ее специфику. 

Процесс переживания сложной ситуа-

ции тесно связано с системой ценностей и 

смыслов человека и оказывает существен-

ное влияние на изменение содержательной 

и иерархической структуры входящих в нее 

элементов. Представленные в литературе 

данные позволяют нам говорить о том, что 

в процессе переживания сложной жизнен-

ной ситуации в сознании субъекта возника-

ет ценностно-смысловой конфликт, кото-

рый может стать как импульсом к самораз-

витию в направлении посттравматического 

роста или выступить дестабилизирующим 

фактором, препятствующим выбору кон-

структивного совладающего поведения. 

Речь идет о переоценке ценностей и пере-

осмыслении. Результат процесса транзитив-

ности ценностей, ценностных ориентаций, 

смыслов, происходящего под влиянием 

кризисного события, проявляется в измене-

ниях содержательной и иерархической 

структур ценностно-смысловой сферы лич-

ности. 

Изучение транзитивности ценностно-

смысловой сферы лиц, переживших кри-

зисное событие, сопоставление ценностных 

структур до и после этого момента позво-
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лит выявить механизмы транзитивности 

ценностей и смыслов в трудной жизненной 

ситуации, оценить результат трансформа-

ции на уровне ценностного отношения че-

ловека к себе, к самореализации, на уровне 

отношения к другим, взаимоотношений, на 

уровне жизненных смыслов. 
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