
 

 

 

 98 Psychology. Psychophysiology. 2024, vol. 17, no. 4. pp. 98–109 
ISSN 2686-7281 (Print)     2686-729X (Online)     https://jpps.susu.ru/jpps/ru 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОДИАГНОСТИКА 
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, PSYCHOLOGICAL 
ASSESSMENT OF DIGITAL LEARNING ENVIRONMENTS 
 

 

Научная статья 
УДК 159.9.07 
DOI: 10.14529/jpps240408 
 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности подростков 
в условиях дополнительного образования 
 
О.Г. Холодкова 
Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул, Россия  
 holodkova.fnk@mail.ru 
 

Аннотация  

Обоснование. Определение целевых ориентиров воспитания является проблемой, которая не 

решена ни в современной образовательной системе, ни в семье. Необходимо более систематическое 

и осознанное развитие ценностных ориентаций и смысловых образований личности подростков, в 

том числе в условиях дополнительного образования. Цель: выявить различия в ценностно-

смысловых образованиях личности подростков, получающих и не получающих дополнительное 

образование. Материалы и методы. В исследовании принимали участие 150 старших подростков 

15–16 лет, посещающих общеобразовательную школу г. Барнаула Алтайского края. 52 школьника 

не получают дополнительного образования, 98 занимаются в кружках творческой направленности 

(хореография, изобразительное искусство, музыка). Для диагностики ценностно-смысловых 

образований личности подростков использовались методики «Ценностные ориентации 

подростков» В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной, «Система жизненных смыслов» В.Ю.  Котлякова. 

Результаты. В группе школьников, получающих дополнительное образование, преобладают 

смыслы самореализации и когнитивные смыслы. У подростков есть потребность в реализации 

всех своих способностей и возможностей, а также в совершенствовании своей личности и 

отношениях с окружающим миром. Для подростков, не получающих дополнительное 

образование, семейные отношения играют более значимую роль в их жизни, чем стремление к 

самореализации. Для них важно заботиться о членах своей семьи, участвовать в судьбе родных и 

близких. Заключение. Дополнительное образование может выступать условием развития 

ценностно-смысловой сферы личности старших подростков. Результаты данного исследования 

позволят выявить наиболее эффективные методы и подходы к организации дополнительного 

образования, способствующие развитию ценностных ориентаций и смысловых образований 

личности современных подростков.  

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера личности, ценностные ориентации, система жиз-

ненных смыслов, дополнительное образование, старшие подростки 
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Введение  

Современная действительность создает 

ситуацию возврата к российской педагогиче-

ской традиции придавать большое значение 

развитию нравственности и формированию у 

обучающихся системы гуманистических 

ценностей. Такой акцент на развитие духов-

но-нравственных ценностей у современной 

молодежи обусловлен глобальными измене-

ниями в психологии современного поколе-

ния, ориентированного на потребительский и 

гедонистический характер жизнедеятельно-

сти. Эта тенденция порождает негативные 

стратегии развития детей и подростков, про-

являющиеся в нездоровом образе жизни, от-

сутствии стремления к саморазвитию и са-

мореализации, незрелости мотивационно-

потребностной и ценностно-смысловой сфер 

личности
1
.  

В этой связи для современной системы 

образования определен стратегический ори-

ентир – воспитание и развитие гармоничной, 

социально ответственной личности, ориенти-

рованной на развитие духовно-нравственных 

                                                           
1
 Холодкова О.Г. Ценностно-смысловые обра-

зования личности обучающихся как психологиче-
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Abstract   

Adolescent development is crucial in modern society, with a pressing need to define effective guidance 

strategies. Current educational systems and families struggle to address the fundamental life questions faced 

by teenagers, including finding meaning, developing values, and forming worldviews. There is a gap in 

systematic approaches to cultivating value orientations, particularly in the context of extracurricular 

education. Aims: This paper aims to identify differences in value and meaning orientations among adoles-

cents receiving versus those not receiving additional education. Materials and methods: The sample in-

volved 150 adolescents (aged 15–16) from a comprehensive school in Barnaul, Altai Krai. The sample was 

divided into 2 groups: 52 schoolchildren not engaged in extracurricular activities, 98 engaged in creative 

extracurricular activities (choreography, fine arts, music). Standardized assessment tools were used, includ-

ing the Value Orientations of Adolescents questionnaire by V. Sopov and L. Karpushina and the System of 

Life Meanings questionnaire by V. Kotlyakov. Results: Significant differences in value and meaning orien-

tations were observed between the two groups of adolescents. Adolescents participating in extracurricular 

activities demonstrated a prevalence of self-realization and cognitive meanings, arising from the need for 

self-promotion and self-enhancement. In contrast, adolescents not engaged in extracurricular activities 

placed greater emphasis on family relations and caring for loved ones. Conclusion: participation in addi-

tional education can serve as a catalyst for developing the value and meaning sphere of adolescents. Future 

research should focus on the most effective methods and approaches to additional education to enhance val-

ue and meaning orientations among adolescents. 

Keywords: meaning orientations, value orientations, system of life meanings, additional education, 

adolescents 
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ценностей
2
. Образовательные учреждения 

создают систему психолого-педагогических 

условий в виде целостного воспитательного 

пространства, где формируются как внешние, 

так и внутренние факторы, влияющие на цен-

ностные и смысловые ориентации детей. В 

контексте конкретного содержания образова-

ния это обеспечивается введением в образова-

тельные программы специальных предметов, 

посвященных духовности, этике и эмоцио-

нальному интеллекту. 

Важной задачей современной психолого-

педагогической практики является образова-

ние и развитие личности подростков. Основой 

этого процесса являются ценности и смыслы, 

по которым формируется внутренняя картина 

мира каждого индивида. Одной из психолого-

педагогических возможностей развития цен-

ностно-смысловых образований личности 

подростков является создание благоприятной 

образовательной среды. Это может быть обра-

зовательное учреждение, где преподаватели и 

педагоги учат не только успеху, но и разви-

вают у подростков способность к эмпатии, 

состраданию и толерантности. 

По мнению И.С. Якиманской (1994), раз-

вивающая образовательная среда представля-

ет собой «специально организованное про-

странство для освоения разных видов и форм 

человеческой деятельности, где ученик овла-

девает научными знаниями, опытом эмоцио-

нально-ценностного отношения к миру вещей 

и людей». И.С. Якиманская считает, что шко-

ла должна представлять собой такой тип 

учебного заведения, в котором растет и раз-

вивается ученик как носитель субъектного 

опыта, воспринимающий окружающий мир 

прежде всего через призму этого опыта, со-

держанием которого являются личностно-

значимые ценности. Раскрытие субъектных 

ценностей, формирование на этой основе об-

щественно значимых ценностей – основная 

задача личностно ориентированного обуче-

ния, которое ведет к развитию ценностно-

смысловой сферы как центрального образова-

ния личности [1]. 

 

Обзор литературы 
Ценностно-смысловая сфера личности 

является одной из наиболее значимых и глу-

боких составляющих человеческой индивиду-
                                                           

2
 Национальный проект «Образование». URL: 

https://edu.gov.ru/national-project/about/ (дата обра-

щения: 17.07.2023). 

альности. Она представляет собой сложную 

систему ценностей, убеждений, мотивов, це-

лей и смыслов, которые определяют поведе-

ние и ориентируют личность на достижение 

определенных результатов.  

Сущность понятия ценностно-смысловой 

сферы личности заключается в ее способно-

сти формировать и определять цели и направ-

ления жизни, а также влиять на выборы и ре-

шения, которые принимает человек. Она слу-

жит основой для формирования индивидуаль-

ного мировоззрения, этических принципов и 

нравственных норм, которые обуславливают 

моральное поведение человека. 

Интерес к исследованию закономерно-

стей развития, детерминант и механизмов 

становления ценностно-смысловой сферы 

личности поставил ее в число самых обсуж-

даемых сегодня проблем психолого-

педагогической науки. В зарубежной психо-

логии исследовательское поле проблемы цен-

ностей и смысла жизни обозначилось гораздо 

раньше, чем в российской, поэтому сегодня 

мы имеем широкий спектр представленности 

различных теорий о смысле жизни (А. Адлер 

[2], К. Роджерс [3], В. Франкл [4], К. Юнг [5]), 

предметного содержания, функций и класси-

фикаций ценностей по различным основаниям 

(А. Маслоу [6], М. Рокич [7], Ш. Шварц [8]).  

В российской психологической науке 

теоретические основы исследования ценност-

но-смысловых образований личности заложе-

ны А.Н. Леонтьевым [9], С.Л. Рубинштейном 

[10], а затем их разработки были продолжены 

А.Г. Асмоловым [11], Б.С. Братусем [12]. 

Д.А. Леонтьевым [13], А.В. Серым [14], 

М.С. Яницким [15], Б.А. Сосновским
3
. 

В рамках более современных исследова-

ний, например, с позиции Л.Т. Потаниной 

(2011), ценностно-смысловая сфера личности 

понимается как совокупность системы ценно-

стей человека и производных от ценностей 

смыслов деятельности [16]. 

Как особый внутриличностный процесс, 

«сущность которого заключается в личност-

но-смысловом определении человеком самого 

себя в различных контекстах поведения, дея-

тельности, взаимодействия и в интеграции 

этих представлений в единое ценностно-

смысловое пространство жизнедеятельности», 

                                                           
3
 Сосновский Б.А. Мотивационно-смысловые 

образования в психологической структуре лично-

сти: автореф. дис. … д-ра психол. наук: 19.00.01 / 

Моск. пед. гос. ун-т им. В.И. Ленина. М., 1992. 30 с. 
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рассматривает ценностно-смысловую сферу 

личности Е.Ю. Почтарева [17]. 

Определение ценностно-смысловой пози-

ции личности как жизненного отношения 

встречается и в работах Н.В. Власовой (2019). 

Под ценностным жизненным отношением по-

нимается система конкретных жизнеотноше-

ний, складывающаяся у человека в процессе 

превращения в реальность «Я», перевода в дей-

ствительность, наполнения смыслом поступков 

и жизненных действий. В организации системы 

ценностных жизненных отношений смысловые 

представления выполняют функции определе-

ния их значимости, а также принятия или отри-

цания определенных ценностей
4
. 

Интегративную психологическую струк-

турно-динамическую модель ценностной сис-

темы представляет М.С. Яницкий, выделяя в 

ней три уровня личностных и социальных 

ценностей. В качестве структурно-содержа-

тельных параметров ученый выделяет стадии, 

ведущие процессы и механизмы реализации 

ценностного развития, а также уровни систе-

мы ценностных ориентаций, типы личности и 

типы ценностных предпочтений массового 

сознания [18]. 

Можно отметить, что ценностно-

смысловая сфера личности представляет со-

бой объединение ценностей, убеждений и 

смыслов, которые определяют нашу жизнь и 

наши цели. Она играет важную роль в само-

определении и самореализации каждого чело-

века, а также служит основой для этического 

поведения и моральных принципов. Высокая 

осознанность и развитие ценностно-

смысловой сферы личности позволяют чело-

веку создать гармоничную и смысловую 

жизнь, в которой каждый день ценен и напол-

нен значимыми действиями и событиями. 

Структурными компонентами ценностно-

смысловой сферы являются ценностно-

смысловые образования, ключевыми из кото-

рых являются ценности и смыслы. Ценности 

определяют то, что человек считает важным и 

ценным в своей жизни. Они могут быть раз-

личными для каждого человека в зависимости 

от его уровня морального и духовного разви-

тия, социальной среды, значения, которое че-

ловек придает разным сферам жизни, и его 

                                                           
4
 Власова Н.В. Формирование ценностно-

смысловой сферы развивающейся личности: сб. 

научных трудов по матер. IX Всерос. науч.-практ. 

конф. с элементами научной школы для молодых 

ученых. Саранск. 2019. С. 18–24. 

жизненного опыта. По мнению Л.Н. Антило-

говой с соавт. (2022), система ценностных 

ориентаций «выступает как регулятор актив-

ности личности и жизненных целей человека, 

определяющий направленность личности, ее 

саморазвитие и личностный рост» [19]. 

Смысловые образования включают в себя 

смыслы жизни, работы, отношений, самореа-

лизации и других сфер человеческой деятель-

ности. Смыслы могут быть индивидуальными 

и общественными, но все они служат главным 

двигателем для развития личности и достиже-

ния самореализации, считает С.Л. Рубин-

штейн [10]. 

В теории Б.С. Братуся (1981) выделяются 

две функции смысловых образований. Первая 

являет собой создание образа, эскиза будуще-

го, той перспективы развития, которая есть 

главное опосредствующее звено движения 

личности. Вторая – функция нравственной 

оценки действий, особый психологический 

план, базирующийся на отношении к челове-

ку, другим людям. Эта функция, по мнению 

Б.С. Братуся, является центральным, системо-

образующим фактором в личностном станов-

лении [12].  

Поиск и обретение смысла жизни – это не 

одномоментный акт, а длительный процесс, 

его трансформация может происходить в те-

чение всей жизни человека, но более ценным 

периодом в данном процессе бесспорно явля-

ется подростковый возраст. Он наиболее сен-

зитивен для жизненного самоопределения, 

когда происходит осознание себя, прояснение 

временной перспективы будущего, определе-

ние жизненных планов. 

Стоит отметить, что сам подростковый 

возраст (от 10–11 до 15–17 лет) – возраст ин-

тенсивного проявления разноуровневого по-

тенциала психического развития, накопленно-

го в предыдущие периоды жизни, возраст 

проявления тех качеств, которые были до не-

которой степени скрыты от окружающих. 

В то же время некоторые авторы утверждают, 

что из-за неустойчивости эмоционального 

развития подростков процесс идентификации 

как один из этапов формирования ценностей 

затруднен. Следовательно, несмотря на при-

нятие и осмысление в подростковом возрасте, 

ценности не всегда могут выступать в качест-

ве основы для построения системы жизнен-

ных смыслов [20]. 

По мнению Л.О. Ромашовой (2021), цен-

ностные ориентации подростков развиваются 
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в направлении социальности как ориентира на 

нормы общества, осознанности как регулято-

ра мотивационной сферы и деятельности, 

а также целенаправленности на достижении 

жизненных планов [21]. 

Понимание этих особенностей помогает 

родителям, педагогам и другим взрослым в 

поддержке подростков в их поиске собственных 

ценностей и смысла жизни, а также в создании 

благоприятной среды для их развития. Мнения 

и ценности, которые подростки получают от 

взрослых, затем переосмысливаются и обсуж-

даются в кругу сверстников. Это время станов-

ления сопровождается активным процессом 

поиска собственного пути и понимания себя в 

обществе. Влияние родителей и других взрос-

лых по-прежнему значительно, однако сверст-

ники становятся одним из основных источников 

информации и авторитетов [22]. Общение с ро-

весниками помогает подросткам лучше понять 

различные точки зрения, развивать критическое 

мышление и формировать собственные убеж-

дения. В результате подростки начинают осоз-

нанно выбирать свои ценности и направления 

развития, что является важным этапом их ста-

новления. 

Отмечается, что в подростковом возрасте 

сохраняется влияние образовательной среды 

на личность подростка, но это влияние обу-

словлено ценностными установками в семье, 

уровнем доверия учителю и степенью автори-

тета учителя для подростка [23]. 

Творческий учитель не только передает 

учащимся знания, но и помогает им сформи-

ровать ценностное отношение к окружаю-

щему миру. Учебная деятельность играет 

важную роль в формировании системы цен-

ностей. Как отмечает Й. Лингарт (1970), со-

держание и способ учения могут влиять на 

темп и направление всего психического раз-

вития, а сама учебная деятельность выступа-

ет в качестве условия и фактора этого разви-

тия [24].  

Рассмотрев различные взгляды ученых на 

развитие личности подростка, можно сделать 

вывод о том, что на формирование и развитие 

ценностных ориентаций влияет ряд взаимосвя-

занных и взаимозависящих факторов. Уровни 

сформированности интеллектуальной, мораль-

ной, эмоциональной, социальной сфер челове-

ка выступают в качестве внутренних факторов 

развития системы ценностных ориентаций. 

В качестве внешних факторов развития систе-

мы ценностных ориентаций можно определить 

социальную среду, семью, сверстников, лич-

ность учителя, образовательную, рабочую сре-

ду, общество в целом, культуру, законы и тра-

диции и т. д., все, что можно объединить поня-

тием социокультурная обстановка [25]. 

Влияние социокультурных факторов на 

становление системы ценностей личности про-

слеживается в работах М.С. Яницкого (2000), 

который отмечает, что «по мере взросления 

личности все большее влияние на становление 

ее ценностного мира оказывает осознание соб-

ственной принадлежности к тем или иным об-

щим социальным группам – этносу, классу, 

конфессии, общественно-политическому дви-

жению». По мнению М.С. Яницкого, конкрет-

ные закономерности и специфика влияния сис-

темы обучения как социокультурного фактора 

на развитие системы ценностей в настоящее 

время недостаточно изучены. Несмотря на 

форму организации и содержание учебного 

процесса, личность учителя продолжает играть 

важную роль в развитии системы ценностей 

учащихся [15]. 

Одним из социокультурных факторов, 

объединяющих в себе и образовательную, и 

культурно-просветительскую функции, ак-

тивно выступает сфера дополнительного об-

разования.  

Дополнительное образование является 

сегодня важным социализирующим факто-

ром, обеспечивающим продуктивное исполь-

зование свободного времени школьников, а 

также непосредственную профориентацион-

ную работу для выявления и развития подро-

стков, имеющих склонности к педагогиче-

ской деятельности. Система ценностно-

смысловых ориентиров в том или ином виде 

деятельности, которые могут быть реализо-

ваны в системе дополнительного образова-

ния, позволяет в значительной степени повы-

сить познавательный интерес обучающихся к 

деятельности и, следовательно, сформиро-

вать мотивацию к учению. Кроме того, иные, 

кроме учебной, виды деятельности подрост-

ка, которые он осуществляет в системе до-

полнительного образования, практически 

всегда имеют высокую познавательную мо-

тивацию, источником которой является ин-

терес, основанный на способностях обучаю-

щегося. Возможность экстериоризации своих 

способностей в материальном плане в виде 

продукта творческой или результата спор-

тивной деятельности дает основание для по-

рождения смыслообразующих мотивов жиз-



Холодкова О.Г.                 Развитие ценностно-смысловой сферы личности подростков 
               в условиях дополнительного образования 

  103 Психология. Психофизиология. 2024. Т. 17, № 4. С. 98–109 
ISSN 2686-7281 (Print)     2686-729X (Online)     https://jpps.susu.ru/jpps/ru 

недеятельности подростка и способствует 

становлению многих личностных качеств, 

обеспечивающих в дальнейшем его самоэф-

фективность. 

Таким образом, дополнительное образо-

вание играет важную роль в становлении цен-

ностно-смысловой сферы личности. Этот 

фактор способствует расширению кругозора, 

приобретению новых знаний и навыков, фор-

мированию ценностей и убеждений. Активное 

участие в процессе обучения помогает разви-

вать самодисциплину, устойчивость к стрессу 

и способность к саморазвитию, что, в конеч-

ном итоге, способствует личностному росту 

и достижению поставленных целей. 

Цель: выявить различия в ценностно-

смысловых образованиях личности подрост-

ков, занимающихся в сфере дополнительного 

образования, и подростков, не вовлеченных в 

данную систему. 

 

Материалы и методы 

Для исследования были выбраны 

150 старших подростков 15–16 лет, посе-

щающих общеобразовательную школу г. Бар-

наула Алтайского края. 52 испытуемых не по-

лучают дополнительного образования, 98 за-

нимаются в кружках творческой направлен-

ности (хореография, изобразительное искус-

ство, музыка). От родителей подростков было 

получено информированное согласие на про-

ведение диагностического обследования.   

Для диагностики ценностно-смысловых 

образований личности подростков использо-

вались методики «Ценностные ориентации 

подростков» В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной
5
, 

«Система жизненных смыслов» В.Ю. Котля-

кова [26]. 

Исследовательский дизайн предполагал 

изучение особенностей ценностных ориентаций 

личности подростков и системы жизненных 

смыслов у двух групп старших подростков, по-

лучающих и не получающих дополнительное 

образование. Для этого были проанализированы 

показатели «ценностных ориентаций» и «сис-

темы жизненных смыслов». Нормальность рас-

пределения была проверена W-критерием Ша-

пиро – Уилка. Поскольку нормальность распре-

деления во всех шкалах отличалась от нормаль-

ного, нами был использован непараметрический 

U-критерий Манна –Уитни, выявляющий ста-

тистически достоверные различия между двумя 

независимыми выборками. Расчет был произве-

ден с помощью стандартного пакета SPSS Sta-

tistic v. 23.0. 

 

Результаты 

Результаты исследования ценностных 

ориентаций подростков, получающих и не 

получающих дополнительное образование, 

представлены в табл. 1. 

Анализ табл. 1 показывает, что для под-

ростков, получающих дополнительное обра-

зование, доминирующей ценностью является 

ответственность. 56 % опрошенных подрост-

ков признают важность ответственности как 

                                                           
5
 Елдынова Н.Д. Изучение ценностных ориен-

таций подростков: сб. диагностических методик. 

2013. URL: https://mzkschool12.ucoz.ru/2023/ 

mo_sb.pdf (дата обращения: 15.08.2024) 

Таблица 1 
Table 1 

Ценности, имеющие высокий уровень значимости у подростков двух групп 
(методика «Ценностные ориентации подростков» В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной) 

Significant values among adolescents (Value Orientations of Adolescents by V. Sopov and L. Karpushina) 

Ценностные ориентации 

Value orientations 

Количество испытуемых, имеющих высокий уровень 

значимости ценностей, % 

Number of subjects for whom this value was significant, % 

Подростки, получающие 

дополнительное образование 

Additional education group 

Подростки, не получающие 

дополнительное образование 

Control group 

Познание / Cognition 44 16 

Я-ценность / I am a value 25 37 

Другой-ценность / Another person is 

valuable 
35 25 

Общественно-полезная деятельность / 

Socially useful activities 
43 31 

Ответственность / Responsibility 56 34 
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личностного качества и стремятся проявлять 

ее в своих поступках. На втором по значимо-

сти месте стоит ценность познания. Эти под-

ростки понимают значение образования, счи-

тают восприятие познания важной ценностью 

в жизни. На третьем месте ценность направ-

ленности на общественную деятельность. 

На последнем по важности месте у подрост-

ков, занимающихся в развивающей образова-

тельной среде, находится Я-ценность.  

Для подростков, не получающих допол-

нительное образование, характерна совер-

шенно иная картина. Наивысшую значимость 

для них занимает шкала Я-ценность, затем 

практически на одном уровне шкалы Общест-

венно полезная деятельность и Ответствен-

ность. Наименьшую значимость имеет цен-

ность познания .  

Для оценки статистической значимости 

различий между ценностями подростков, по-

лучающих и не получающих дополнительное 

образование, был рассчитан U-критерий Ман-

на – Уитни (табл. 2).  

Используя U-критерий Манна – Уитни, 

выявили, что у подростков, получающих до-

полнительное образование, статистически 

значимо выше показатели по шкалам «Ответ-

ственность» (Uэмп = 801,0 при p ≤ 0,05) и «По-

знание» (Uэмп = 688,5 при p ≤ 0,01).  

Для выявления доминирующих категорий 

жизненных смыслов нами была использована 

методика В.Ю. Котлякова «Система жизнен-

ных смыслов» (табл. 3). 

Данные табл. 3 показывают, что наиболее 

выраженными смыслами у группы с дополни-

тельным образованием являются смыслы са-

мореализации, коммуникативные и статус-

ные. У подростков без дополнительного обра-

зования наиболее выражены семейные и ком-

муникативные смыслы. Когнитивные смыслы 

не представляют интереса для подростков, 

не получающих дополнительное образование.  

Таблица 2 
Table 2 

Проявления ценностных ориентаций в сравниваемых группах подростков  
Manifestations of value orientations in the compared groups of adolescents 

Ценностные ориентации 

Value orientations 

Группа 

«без доп. 

образования» 

Mean value, 

control group 

Группа 

«доп. 

образование» 

Mean value, 

additional 

education group 

U-критерий 

Манна –

 Уитни  

U-Mann–

Whitney 

Уровень 

значимости 

Level 

of significance 

Познание / Cognition 5,625 6,985 688,5 0,003 

Я-ценность / I am a value  6,594 6,000 935,0 0,255 

Другой-ценность /  

Another person is valuable 
5,875 6,544 928,0 0,232 

Общественная деятельность / 

Socially useful activities 
6,563 6,926 974,0 0,392 

Ответственность / Responsibility 6,906 7,985 801,0 0,038 

 
Таблица 3 

Table 3  
Распределение подростков с доминирующими категориями жизненных смыслов, % 

Distribution of adolescents dominant categories of life meanings, % 

Категории жизненных смыслов 

Categories of life meanings 

Подростки, получающие 

дополнительное 

образование 

Additional education group 

Подростки, не получающие 

дополнительное 

образование 

Control group 

Альтруистические / Altruistic – – 

Экзистенциальные / Existential 20 20 

Гедонистические / Hedonistic 20 20 

Самореализации / Self-realization 60 20 

Статусные / Status 40 20 

Коммуникативные / Communication 50 30 

Семейные / Family 20 30 

Когнитивные / Cognitive 20 – 
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Интересен факт, что в качестве домини-

рующих смыслов у всех испытуемых подрост-

ков не выражены альтруистические смыслы. 

Старшие подростки не видят смысла в заботе о 

других, не считают себя бескорыстными и го-

товы помочь другим людям только в качестве 

долга или в связи с необходимостью. 

С целью выявления различий в значимо-

сти жизненных смыслов двух групп испытуе-

мых был использован U-критерий Манна –

Уитни (табл. 4). 

Используя U-критерий Манна – Уитни, 

мы выявили, что у подростков, получающих 

дополнительное образование, значимо выше 

показатели по шкалам «Самореализации» 

(Uэмп = 614,5 при p ≤ 0,001) и «Когнитивные» 

(Uэмп = 737,5 при p ≤ 0,01). У подростков, 

не получающих дополнительное образование, 

значимо выше показатели по шкале «Семей-

ные» (Uэмп = 785,5; p ≤ 0,05). 

 

Обсуждение 

Результаты исследования показывают, что 

существуют различия в ценностных ориентаци-

ях и в системе жизненных смыслов у двух 

групп испытуемых подростков – получающих 

дополнительное образование в кружках творче-

ской направленности и осваивающих только 

основную образовательную программу. Так, 

учащиеся, получающие дополнительное обра-

зование, не акцентируют важность собственно-

го «Я», стараются быть позитивными в своем 

самовосприятии и не задумываются серьезно о 

способах самовыражения. В целом эта группа 

старших подростков характеризуется серьез-

ным, ответственным отношением к получению 

образования, высокой познавательной мотива-

цией и направленностью на общественно по-

лезную деятельность. 

Подростки, получающие дополнительное 

образование, имеют большую степень по-

требности в познании и эмоциональном вос-

приятии процесса познания, в отличие от 

сверстников, не получающих дополнительное 

образование. Они увлечены учебой в школе, 

готовы прилагать усилия в познавательной 

деятельности и в процессе освоения новых 

видов деятельности. Также такие подростки 

проявляют ответственность за то, что с ними 

происходит в жизни, они испытывают по-

требность в обосновании и объяснении со-

вершаемых ими действий, стремятся анализи-

ровать свои поступки и считают самоанализ 

важным началом в психологии человека. 

Подростки, не получающие дополнитель-

ного образования, характеризуются ориента-

цией на себя, но в то же время познание как 

ценность для себя не имеет для них важного 

значения. Эта категория подростков в целом 

принимает других и намеревается сделать мир 

других людей лучше.  

К подобным выводам пришла в своем ис-

следовании Н.В. Гребенникова (2024), изучая 

взаимосвязь между ценностными ориента-

Таблица 4 
Table 4 

Категории жизненных смыслов у подростков сравниваемых групп  
Categories of life meanings in adolescents of the compared groups 

Категории жизненных 

смыслов 

Categories of life 

meanings 

Группа 

«без доп. 

образования» 

Mean value, 

additional 

education group 

Группа «доп. 

образование» 

Mean value, 

control group 

U-критерий 

Манна –

 Уитни  

U-Mann–

Whitney 

Уровень 

значимости 

Level 

of significance 

Альтруистические / 

Altruistic 
18,406 17,721 894,0 0,148 

Экзистенциальные / 

Existential 
13,375 13,441 1048,0 0,765 

Гедонистические / 

Hedonistic 
13,563 13,191 1051,5 0,785 

Самореализации /  

Self-realization 
15,844 11,456 614,5 0,0001 

Статусные / Status 15,875 13,721 831,0 0,056 

Коммуникативные / 

Communicative 
13,344 11,25 836,5 0,061 

Семейные / Family 12,063 13,441 785,5 0,024 

Когнитивные / Cognitive 17,188 14,433 1280,0 0,007 
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циями и жизненными смыслами старшекласс-

ников. Она отмечает, что старшеклассники 

игнорируют альтруистический и когнитивный 

жизненные смыслы, в большей степени ори-

ентируясь на семейный и статусный. В каче-

стве незначимых выступает ценность позна-

ния и ценность другого человека [27].  

Обнаружены различия и в системе жизнен-

ных смыслов у двух групп испытуемых. Первая 

группа испытуемых (получающих дополни-

тельное образование) видит смысл собственной 

жизни в самореализации и, как следствие, высо-

ком общественном статусе. Вторая группа под-

ростков живет ради семьи и благодаря под-

держке родных. В качестве механизма дости-

жения жизненных целей обе группы подростков 

видят общение, коммуникацию. Данные ре-

зультаты подтверждают наши исследования, 

проведенные на алтайских и луганских старших 

подростках. Так, в категорию игнорируемых 

смыслов у 38 % алтайских старшеклассников 

попали когнитивные смыслы, у 30 % – альтруи-

стические смыслы [28].  

 

Заключение 

Таким образом, цель исследования дос-

тигнута, гипотеза о существовании различий в 

ценностно-смысловых образованиях личности 

подростков, получающих и не получающих 

дополнительное образование, подтвердилась. 

Подростки, получающие дополнительное об-

разование, имеют потребность в реализации 

всех своих способностей и возможностей, а 

также в самосовершенствовании и развитии 

отношений с окружающим миром. Такие под-

ростки имеют потребность познавать жизнь, 

разбираться в противоречиях окружающего 

мира и собственной личности, искать смысл и 

причины происходящего. Подростки, целена-

правленно занимающиеся в системе дополни-

тельного образования, видят смысл своей 

жизни в самореализации и приобретении оп-

ределенного статуса, что достигается в про-

цессе предметной деятельности (формирова-

ние определенных компетенций) и общении 

со значимыми сверстниками и взрослыми. 

Для подростков, не получающих допол-

нительное образование, семейные отношения 

играют более значимую роль в их жизни, чем 

стремление к самореализации. Для них важно 

заботиться о членах своей семьи, участвовать 

в судьбе родных и близких. Также они видят 

смысл своей жизни в общении со сверстника-

ми и выстраивают перспективу своей жизни, 

ориентируясь на референтную группу родных 

и друзей. 

Возможно, это связано с тем, что у таких 

подростков меньше возможностей для само-

развития вне семьи или общественной среды, 

поэтому они больше ценят взаимодействие 

внутри семьи. Развитие ценностно-смысловых 

образований личности подростков является 

сложным и многогранным процессом, тре-

бующим индивидуального подхода и систе-

матической работы, что достаточно плано-

мерно реализуется в системе дополнительного 

образования. Однако результаты этого про-

цесса – гармоничное развитие личности, 

осознанность своих ценностей и смыслов, 

а также способность принимать ответствен-

ные решения – стоят всех усилий, вложенных 

в данную область образования. 

В качестве дальнейших перспектив ис-

следования планируется сравнительный ана-

лиз ценностно-смысловых образований лич-

ности подростков, обучающихся в образова-

тельных организациях разного типа (гимназия 

и общеобразовательная школа).  
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