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ВВЕДЕНИЕ 

 
В последнее время в психологии происходит переход от преиму-

щественного изучения локальных, частных процессов и явлений к 
интегративным, сопоставимым по масштабу с человеческой жизнью. 
Именно с этим можно связать появление значительного числа работ, 
в которых описываются новые интегративные феномены и понятия 
или заново переосмысляются на новой глубине некоторые прежние, 
имеющие давнюю традицию изучения в качестве отдельных, частных 
процессов или свойств. В рамках данной тенденции развития науки 
произошло возрождение интереса к понятиям жизненного мира 
(Э. Гуссерль) и жизненного пространства (К. Левин), которые были 
почти одновременно введены в психологию в первой половине ХХ в., 
но интерес к ним многократно возрос в последнее время, и их эври-
стический потенциал еще далеко не исчерпан. Растет число работ и 
теорий, оперирующих данными категориями, возникает много новых 
понятий, по своему содержанию близких или охватывающих какой-
то аспект описываемой ими реальности. Цикл авторских исследова-
ний, изложенных в данной работе, также находится в ряду попыток 
раскрыть закономерности становления и функционирования жизнен-
ного мира человека. 

Прежде чем перейти к раскрытию темы на строгом языке науч-
ной монографии, хотелось бы передать ее основную идею через одно 
жизненное наблюдение, которое можно рассматривать в качестве 
своеобразной метафоры, близкой по общему смыслу тому, что полу-
чено в исследованиях, изложенных в книге. 

Еще задолго до возникновения их замысла мне встретилась мо-
лодая супружеская пара. Эту встречу никак нельзя назвать той Встре-
чей, которую имеют в виду, говоря о некоторых поворотных или зна-
ковых событиях жизни. Она была мимолетна, кратковременна, ее 
можно охарактеризовать скорее как небольшое дорожное наблюде-
ние, но была связана с впечатлением, которое удивило и запало в па-
мять, и стало почему-то вспоминаться тем чаще, чем дальше продви-
галось исследование, начатое много позже. Было это в середине 90-х 
годов ушедшего века. В то время я работала наездами в одном из го-
родов нашей республики, читая лекции в разных аудиториях, в том 
числе и для тех, кто проходил переподготовку по специальности 
«Психология». Поскольку во время командировки мой рабочий ре-
жим был плотно сжат между временем приезда и отъезда и надо было 
успеть очень многое, то консультации со слушателями могли прохо-
дить в самых нетипичных и даже спартанских условиях, в том числе 
и по пути на вокзал или автостанцию, куда они меня иногда подвози-
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ли. Бывало, что когда оставалось время, разговор переходил от об-
суждения материала курсовой или дипломной работы к жизненным 
темам. Это был один из таких случаев. В силу обстоятельств часть 
дороги я ехала с мужем слушательницы курсов переподготовки и бе-
седовала с ним. Он рассказывал мне о своем небольшом бизнесе, о 
том, как удачно расположился тот небольшой город, в котором они 
живут: через него проходят основные трассы, соединяющие Запад 
нашей страны с ее юго-восточными областями и Казахстаном, а 
дальше и со всеми другими государствами Средней Азии. Соответ-
ственно, все транспортные и товарные потоки идут именно через это 
место. Особенно удачно были расположены те небольшие торговые 
точки, которыми он владел в отдаленном пригороде. Они находились 
в самом центре того мира, картину которого он мне разворачивал, и 
вокруг них бурлила и неслась жизнь – от западных границ нашей 
страны и до восточных, и далее за рубеж, в восточные республики 
бывшего СССР, захватывая все в свой водоворот. Какой периферией 
в этой карте мира казалась Казань, столица республики, отстоящая от 
этих потоков, еще незаметнее, совсем крошечной, почти не суще-
ствующей точкой была представлена Москва. Этот человек ощущал 
себя в центре того мира, в котором он жил, и весь мир расстилался 
перед ним огромным количеством очень конкретных возможностей и 
перспектив – выбирай и реализуй любую. В тот момент ощущение 
этого устройства мира передалось и мне, и лишь несколько позже у 
меня возникло сопоставление этой картины с теми трудностями, ко-
торые тогда представляла для меня поездка в этот город: нет прямых 
железнодорожных путей, которые связывали бы его с Казанью, вок-
зал был в соседнем селении, и поезд там останавливался только на 
минутку, ходил редко и делал большой, почти на сутки, круг, прибли-
зительно так же, по большому кругу из-за отсутствия в то время мо-
ста через Каму ездили автобусы. Насколько описание, данное этим 
человеком, представляло фантастически иную карту мира, нежели 
была у меня! Но различие наших с ним представлений об устройстве 
мира было так естественно и объяснимо всей разницей нашего с ним 
уклада жизни, рода занятий, образования, места жительства и многого 
другого. 

Однако несколько позже в тот же день, после обсуждения необ-
ходимых вопросов по замыслу дипломной работы с его женой и по 
совместительству моей студенткой, в беседе с ней у меня вдруг стало 
постепенно возникать совершенно другое, полярное впечатление от 
этого же городка. Выяснилось, что место, в котором они оба живут, 
являет собой абсолютное захолустье: всего один небольшой и затх-
лый театр, в котором смотреть совершенно нечего, один технический 
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вуз и два филиала столичных, совсем нет художественных музеев и 
галерей, да и крупных торговых центров и мест развлечений, куда 
можно было бы пойти отдохнуть и развеяться вечером, тоже нет. И, 
конечно, это не Казань, в которой столько возможностей для бурно 
кипящей и насыщенной событиями жизни: и театры, и музеи, и вузы, 
и крупные развлекательные центры, и дома творчества для детей. И 
поток этой настоящей жизни, ее основное русло очень далеки от это-
го городка, который находится на самой периферии. Надо сказать, 
что Казань, где я, собственно, в это время и жила, не очень напоми-
нала мне картины, очертания которых невольно возникали у меня во 
время беседы со слушательницей курсов переподготовки. Где эти 
массы непрестанно повышающих свой культурный уровень людей, 
постоянно посещающих музеи, библиотеки, выбирающих лучшие то-
вары из того огромного разнообразия, которое имеется в торговых 
центрах, развлекающихся в клубах, участвующих в праздничных ме-
роприятиях? По ходу беседы с ней, уже по пути на вокзал, мне вспо-
миналась и та квартира, куда мы заглянули перед отъездом на не-
сколько минут, и которую эти молодые супруги совсем недавно при-
обрели, расширив площадь и улучшив местоположение своего се-
мейного очага, с удовольствием обставляя ее красивой мебелью, при-
обретая новую бытовую технику, которую мне та же студентка не-
давно с восторгом демонстрировала, двух очаровательных маленьких 
детишек, которых оба очень любили, теплые, одновременно роман-
тические и дружеские, отношения между ними, и планы на отпуск, и 
многое другое, что тоже пришлось мимолетно и случайно узнать или 
заметить. Это была молодая семья на взлете своей жизни, с общими 
перспективами, судьбой, жизненными планами, общим местом жи-
тельства в этом небольшом городке. Но устройство жизненного мира 
каждого было таким разным: он жил в самом его центре, в потоке 
жизни, а она была выброшена на периферию и могла только издали 
наблюдать, как жизнь несется где-то там, далеко, совсем не там, где 
находится она. 

Конечно, в первую очередь бросилось в глаза различие тех цен-
ностно-смысловых осей, относительно которых выстраивалось опи-
сание жизненного мира каждым из них. Но что-то мне интуитивно 
подсказывало, что живи она в Казани, – возможно, центр мира ока-
зался бы где-нибудь в Москве, да и Москвы могло бы не хватить, по-
скольку еще больше интересного и совершенно необходимого для 
общего культурного и образовательного развития находится в Пари-
же или, к примеру, в Лондоне, или еще где-то, но точно не там, где 
находится она сама… Вспомнились и другие люди с очень большой 
степенью укорененности в своем жизненном мире (почему-то это 



 6 

всегда были мужчины), жившие с ощущением себя как центра Все-
ленной, в которой есть все, что нужно, а если чего-то в этой Вселен-
ной нет – то это совсем ненужные, неважные и практически беспо-
лезные для жизни явления и вещи. Надо сказать, часто это были жи-
тели совсем небольших поселений. 

В связи с этим наблюдением и тогда, и сейчас возникло много 
вопросов. Что это за феномен, с которым я столкнулась и который так 
ярко проявился в различиях устройства жизненного пространства 
каждого из супругов? Что за ним стоит? Существует ли психологиче-
ский центр мира или жизни? Как и чем определяется место, где он 
находится? Как это назвать – центрация Я или центрация мира, или, 
может быть, дистанцией от Я до центра мира? С этим впечатлением, 
в общем семантическом облаке как поддерживающие ощущение су-
щественности замеченного, много позже связались и невроз отло-
женной жизни (НОЖ), смысл которого так точно передан в режущей 
фоносемантической символике его обозначения (Серкин, 2005), и 
пронзительная метафора старости как обочины большого шоссе, по 
которой идут старики, а мимо на огромной скорости проносятся мо-
лодые, прочитанная когда-то в статье Л.И. Анциферовой (1994). И 
сразу вопрос о том, имеет ли это отношение и если имеет, то какое, к 
хорошо известному со студенчества феномену эгоцентризма 
Ж. Пиаже. И небольшое замечание Н. Носова в его книге «Виртуаль-
ная психология» о том, что человек должен быть в центре своего ми-
ра: «Кем бы человек ни был, чтобы он ни делал, где бы он ни жил, в 
силу виртуальности он должен чувствовать себя в центре мира. <…> 
Человек может жить своей жизнью и умереть своей смертью только 
там, где жизнь его виртуальна, т. е. там, где все центрировано на нем, 
там, где он сам может строить свою жизнь, – это и будет его роди-
ной» (Носов, 2000, с. 52). Поиск в книге еще чего-нибудь о том же ре-
зультатов не дал. И остался вопрос: может, человек и должен, но все-
гда ли он находится там, в центре своего мира? И как мои молодые 
супруги так по-разному собрали каждый свой мир, что, живя в одном 
общем доме, оказались в диаметрально противоположных его обла-
стях? И, конечно же, вспомнилась в связи с этим и знаменитая «точка 
сборки» К. Кастанеды – завораживающая идея и оставшийся после 
прочтения вопрос: как собирается этот совсем другой мир, где про-
пасть становится ровным местом, и где искать технологию сборки? 

Описывают ли в чем-то родственные понятия – вовлеченность 
(С. Мадди), опыт потока (М. Чиксентмихайи), отчуждение – то, что 
стоит за этими разными способами строить свой жизненный мир? 
Сложно сказать, с каким результатом слушательница курсов перепод-
готовки могла бы тогда ответить на вопросы шкалы «Вовлеченность» 
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опросника жизнестойкости или на пункты теста отчужденности (их 
тогда еще не было в русскоязычной психологии), но производила она 
впечатление человека включенного в процесс своей жизни, тех дел, 
которые занимали ее с утра до вечера. Не думаю, что состояние от-
чужденности – это то, что она испытывала, или это просто его слабая 
степень? Или, может быть, подмеченный мною феномен – совсем 
иной природы? 

Получены ли сейчас ответы на эти вопросы? Стало ли мне самой 
более ясно то, с чем столкнулась тогда? И да, и нет. И замысел иссле-
дования, излагаемого в книге, изначально не был сформулирован как 
поиск ответов именно на эти вопросы, потому что было совсем непо-
нятно, как же все это можно исследовать обычными психологически-
ми методами. И если строить исследование при помощи метода ин-
тервью, то какие задавать вопросы, о чем они могут быть, чтобы бы-
ли понятны отвечающему и при этом были именно об этом? Экзи-
стенциальные вопросы о центрации жизненного мира казались мне 
скорее моментами личного опыта, нежели профессиональными зада-
чами, а научные исследования, казалось, шли в другом русле и были 
о чем-то ином. Но в ходе анализа и обобщения результатов очень 
разных серий исследования почему-то все чаще вспоминался этот 
эпизод из прошлого, помогая иногда складывать общую картину из 
разрозненных кусочков эмпирических данных. 

Вариант сборки основных полученных результатов, который уда-
лось уложить в логическую последовательность, чего требует формат 
научного издания, представлен в данной книге. Полученные из раз-
ных источников – жизненных наблюдений, исследований, теорий и 
концепций, прочитанных книг, художественных и научных, детских и 
взрослых, – основные обобщения даны только в том их срезе, кото-
рый может опираться на теоретические аргументы или эмпирически 
полученные факты. Не скрою, очень многие вопросы остались откры-
тыми. Есть планы и замыслы как дальнейших исследований, так и ва-
рианты сборки оставшегося, не вошедшего в эту книгу материла. 
Ощущение самого начала большого пути исследований не покидает. 

Логика изложения следует тому, как поэтапно разворачивался 
весь цикл исследований. Поэтому в первой главе обсуждаются лишь 
те наиболее общие теоретические вопросы, которые служат исход-
ными для начала изложения исследований, задавая для них макси-
мально общую рамку. Концептуальный каркас, который задействован 
и необходим в конкретном исследовании, представлен в начале каж-
дой главы в связи с решаемыми в ней задачами эмпирического иссле-
дования. В последней главе – в ее первом разделе – кратко представ-
лена вся последовательность исследований со сжатым изложением 
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основных принципиальных результатов, где в небольшом объеме 
текста достаточно полно представлена их общая картина. Второй раз-
дел данной главы является теоретическим обобщением полученных 
результатов в виде модели работы функционального механизма барь-
ерности-реализуемости ценностей в организации жизненного про-
странства личности. Поэтому для удобства и быстроты ознакомления с 
основными результатами и выводами можно от введения перейти сра-
зу к последней главе, по мере интереса и необходимости обращаясь к 
развернутому в каждой части изложению отдельного исследования. 

 
Завершая вступительную часть, приношу огромную благодар-

ность моим учителям, студентам, родным и друзьям, руководителям 
и коллегам – всем, без кого эта работа не могла бы состояться. Благо-
даря вашей искренней заинтересованности, поддержке и пониманию 
мне удавалось двигаться как по пути самого исследования, так и его 
оформления в данной монографии. Каждый из вас был очень важен 
на том или ином этапе работы, и поэтому хочу выразить всем вам 
свою искреннюю признательность. Наиболее плотное и постоянное 
участие в работе принимали мои студенты, соискатели и аспиранты, 
имена каждого приведены в соответствующих разделах монографии. 
Спасибо вам за интерес, проявленный к данному научному направле-
нию, добросовестную работу по планированию исследований, сбору 
и обработке эмпирического материала, увлеченные и продуктивные 
диалоги при обсуждении результатов. Спасибо моим учителям – пре-
подавателям факультета психологии МГУ, чье незримое, но постоян-
ное присутствие ощущалось благодаря совершенным когда-то лич-
ностным вкладам, а труды многих стали маяками в моем самостоя-
тельном движении. Особенную благодарность приношу Борису Сер-
геевичу Братусю, заронившему у меня интерес к понятию жизненно-
го пространства на семинарах по психологии личности, за ту глубо-
кую и очень человечную психологию, в которую он вводит студен-
тов, и Игорю Александровичу Васильеву за истинно роджерианский 
стиль научного руководства. Огромное спасибо замечательным уче-
ным – Дмитрию Алексеевичу Леонтьеву, Елене Евгеньевне Сапого-
вой, Елене Алексеевне Сергиенко, Виктору Владимировичу Знакову, 
Виталию Евгеньевичу Клочко: содержательный диалог с вами, ваше 
внимание и понимание стали важными стимулами и опорой в моей 
работе. Слова самой искренней и горячей благодарности за совер-
шенно особую роль в инициации данного цикла исследований и за 
постоянную содержательную и личную поддержку на всех ее этапах 
адресую Александру Октябриновичу Прохорову. 
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