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Для цитирования: Турик Е. В. Психокоррекционная работа с пациентами, страдающими 
хронической болью в спине // Северо-Кавказский психологический вестник. 2019. № 17/1. 
С. 5–12.

В статье освещена проблема хронизации боли у пациентов, страдающих вертебро-
неврологической патологией. Так как переживание боли субъективно, и для купирования 
болевого синдрома каждый использует собственный опыт, то была выдвинута гипотеза, 
что эмоционально-личностные реакции пациентов с острой и хронической болью будут 
отличаться. В исследовании приняли участие пациенты с выраженным болевым синдромом. 
После получения промежуточных результатов о копинг-стратегиях пациентов с острым 
и хроническим болевым синдромом, с лицами, страдающими хроническим болевым синдро-
мом и пассивным копингом, была проведена психотерапевтическая работа.
В качестве диагностических методик использовались визуальная аналоговая шкала боли, 
опросник Амерхана. Психотерапевтическая работа проводилась в технике когнитивно-
поведенческой терапии. В исследовании принимали участие пациенты с острым и хро-
ническим болевым синдромом, выраженность которого по визуальной аналоговой шкале 
была 7,5 и выше (сильная боль).
В результате изучения копинга этих пациентов было выявлено, что лица с хронической 
болью достоверно чаще используют пассивные копинг-стратегии (избегания проблемы), 
чем пациенты с острым болевым синдромом. Пациенты с хронической болью были раз-
делены на две группы. Первая группа проходила стандартное лечение (фармакотерапия, 
физиотерапия, иглорефлексотерапия), пациенты второй группы, помимо стандартной 
терапии, проходили психотерапию (три встречи, продолжительностью 30–45 минут). 
После завершения лечения проводилось повторное измерение выраженности болевого 
синдрома. Благодаря этому удалось установить, что у пациентов, прошедших психоте-
рапию, выраженность болевого синдрома снизилась достоверно больше, чем у пациентов 
первой группы.
В заключение делается вывод, что использование биопсихосоциального подхода в лечении 
хронических заболеваний является эффективным для снижения выраженности болевого 
синдрома. Так как неспецифическая вертеброневрологическая патология является забо-
леванием не только биологическим, но и социальным, связанным с быстрыми изменениями 
внешней и внутренней среды, то и приспособительные реакции людей должны быть не 
только на биологическом, но и на психосоциальном уровне. Вылечить вертеброневроло-
гическую патологию невозможно, но можно добиться длительной ремиссии, в том числе 
и появления в психологическом инструментарии пациента новых активных копинговых 
стратегий.

Ключевые слова
хроническая боль, копинг-стратегии, ремиссия, болевой синдром, вертеброневрология, 
совладающее поведение
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PSYCHOCORRECTION FOR CHRONIC BACK PAIN PATIENTS

This paper article highlights key issues relating to pain chronization in patients suffering from 
vertebral neurologic pathology. As the experience of pain is subjective, an individual uses his/
her own experience for reduction of pain syndrome. This paper puts forward a hypothesis that 
emotional and personal reactions of patients with acute and chronic pain will be different. The 
study comprised patients with severe pain syndrome. After obtaining intermediate results on 
the coping strategies of patients with acute and chronic pain syndrome, those with chronic pain 
syndrome and passive coping received psychotherapy.
The study used the Visual Analog Scale for Pain (VAS), Amirkhan Coping Strategy Indicator, CSI, 
and cognitive-behavioral approach to therapy.
The study involved patients with acute and chronic pain syndrome, which scores were 7.5 and 
higher (severe pain) by the Visual Analog Scale. The data from the study of coping strategies 
indicate that compared to patients with acute pain, those with chronic pain are more likely to use 
passive coping strategies (avoidance of problems). Patients with chronic pain were divided into 
two groups. The first group underwent standard treatment (pharmacotherapy, physiotherapy, and 
acupuncture); the patients of the second group underwent psychotherapy (three sessions lasting 
30–45 minutes) in addition to standard therapy. After the completion of treatment, the author 
repeated measurements of pain severity. As result, the severity of pain decreased significantly 
among the patients who underwent psychotherapy.
The author draws a conclusion that the use of the biopsychosocial approach to treatment of 
chronic diseases is effective in reducing the severity of pain. Since non-specific vertebral neurologic 
pathology is not only a biological disease, but also a social one, associated with rapid changes in 
the external and internal environment, the adaptive reactions of individuals should be realized 
at both biological and psychosocial levels. It is impossible to cure vertebral neurologic pathology. 
However, it is possible to achieve long-term remission, which can be associated with new active 
coping strategies.

Keywords
chronic pain, coping strategies, remission, pain syndrome, vertebroneurology, coping behavior

Elena V. Turik
Rostov Regional Medical Rehabilitation Centre No. 1, Rostov-on-Don, Russia
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For citation: Turik  E. V. Psychocorrection for chronic back pain patients. Severo-Kavkazskii 
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Russian).
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ВВЕДЕНИЕ
Самый распространенный и наиболее часто 

встречающийся симптом практически при 
любом заболевании – это боль. Боль – сложный, 
субъективно переживаемый феномен. Данные 
эпидемиологических исследований показыва-
ют, что неблагоприятная жизненная ситуация, 
психологическое состояние, экономические 
и социальные проблемы могут влиять на дли-
тельность, интенсивность, характер боли, в рав-
ной степени с характером физиологического 
повреждения [1].

По биологическому значению боль можно 
определить как своеобразного «парламентера 
болезни», основной функцией которого явля-
ется информирование сознания о нарушении 
нормального функционирования организма или 
о каких-либо внешних факторах, угрожающих 
нормальной жизнедеятельности, благодаря 
чему включаются защитные процессы, зада-
ча которых – избавиться от повреждающего 
фактора, восстановить поврежденные ткани, 
восстановить нормальное функционирование 
внутренней среды организма; т. е. боль рас-
сматривается как естественное физиологиче-
ское явление [2, 3]. При этом, употребляя слово 
«боль» относительно собственных негативных 
переживаний, каждый человек опирается 
на собственный индивидуальный опыт, т. к. боль 
всегда субъективна [4].

Наличие болевого восприятия обеспечивает 
возможность существования человека и живот-
ных: болевые ощущения лежат в основе целого 
комплекса защитных реакций, направленных 
на устранение соответствующего повреждения, 
а значит, обеспечивают выживаемость орга-
низма [1]. А. Б. Данилов, О. С. Давыдов [5] отме-
чают, что неполная изученность неврогенных 
и психологических процессов, формирующих 
болевые ощущения, приводят к серьезным труд-
ностям в лечении большинства известных забо-
леваний (особенно это касается хронических 
заболеваний в стадии обострения), в равной 
степени с многообразием причин, способных 
вызвать боль, только часть которых несет в себе 
определенное патофизиологическое и диагно-
стическое содержание [6].

Исследования европейских ученых показы-
вают, что один из пяти взрослых страдает от хро-
нической боли, при этом продолжительность 

хронической боли в среднем равна 7 годам [7]. 
Статистические данные по Европе и Америке 
показывают, что из 100 человек в США у 40 
имеет место хронический болевой синдром, 
в Испании – у 13, а в Норвегии – у 30 человек 
соответственно [8]. Самыми распространенными 
среди хронических являются головная боль, 
невропатическая боль, боль в спине, суставная 
боль [9, 10], примерно у 18 % пациентов боль 
сочетанная – головная, боль в грудной клетке, 
спине и шее.

По данным отечественных авторов [11], 
хроническая боль среди городского насе-
ления составляет от 13,8 % (абдоминальная 
боль) до 56,7 % (мышечно-скелетная боль). 
Исследования ученых Российской ассоциации 
по изучению боли показали, что хронической 
боли в России подвержены около 34 % опро-
шенных; причем среди страдающих от хрони-
ческой боли людей более чем 40 % указывают 
на серьезное снижение их качества жизни [12].

Суммируя данные, полученные из системати-
ческих обзоров популяционных исследований, 
можно отметить, что распространенность боли 
в спине составляет от 12 до 33 %, ежегодная рас-
пространенность – 22–65 %, в течение жизни – 
11–84 % [13]; распространенность нейропати-
ческой боли в разных странах составляет около 
6–7 % [5]. Встречаемость скелетно-мышечных 
болей очень высокая – около 90 % людей в тече-
ние жизни испытывают страдания, вызванные 
вертеброгенной болью. По распространенности 
они выходят на второе место, уступая лишь 
суставным болям. Это же касается хронических 
болей, и встречаются они, по данным разных 
авторов, у каждого десятого человека [14, 15, 
16]. Боль в спине является, вероятно, одним 
из самых распространенных страданий чело-
века, при этом у половины пациентов с болью 
в спине отмечается невропатическая боль, в том 
числе связанная с компрессией соответствую-
щего корешка или спинномозгового нерва [4].

Отечественные исследователи боли подош-
ли с системных позиций к изучению данного 
феномена, ее социальной и биологической 
роли, клинического значения и проблем раз-
работки адекватной терапии [15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 и др.]. По их мнению, боль – интегративная 
функция организма, являющаяся отрицательной 
биологической потребностью, формирующая 
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функциональную систему сохранения внутрен-
ней среды и покровных тканей. При этом физио-
логическая боль, несмотря на наличие непри-
ятных ощущений, как уже говорилось, полезна 
и играет роль сигнального механизма, обеспе-
чивающего повышение активности защитных 
систем организма, ликвидацию действующих 
альгогенных факторов внешней среды или уход 
от них, она охраняет организм от повреждений.

По мнению Г. Н. Крыжановского [18], хро-
ническая боль представляет собой, по суще-
ству, болезнь, т. е. часто приобретает значе-
ние подлинной патологии, которая может 
возникать при различной соматической пато-
логии и поражении самой нервной системы. 
Важным клиническим отличием хронической 
боли от острой является то, что хронический 
болевой синдром сопровождается чаще все-
го (более чем в 80–90 % случаев) эмоциональны-
ми и другими психическими нарушениями [23, 
24 и др.]. По мнению M. P. Jensen et al. [25], так 
называемые копинг-стратегии преодоления 
боли играют важную роль в генезе хрониче-
ской боли: выраженность пассивных стратегий 
преодоления боли коррелирует с интенсивно-
стью боли и степенью аффективного дистресса. 
Понятие «внутренний локус контроля» имеет 
особое значение в хронизации болевого син-
дрома: так, если пациент уверен в собственной 
возможности управления своим физическим 
состоянием, он вырабатывает активные стра-
тегии преодоления боли и менее подвержен 
депрессии, что приводит к скорейшему выздо-
ровлению и снижает риск развития хроническо-
го болевого синдрома, а в ситуации пассивного 
реагирования на боль вероятность развития 
дезадаптивных реакций резко возрастает [26].

МЕТОДЫ
Для проведения исследования были отобра-

ны 50 пациентов с острым болевым синдромом 
и 50 пациентов с хроническим болевым синдро-
мом, из них 30 пациентов с пассивными копинг-
стратегиями приняли участие в терапии, а 26 
составили контрольную группу. Возраст испыту-
емых от 20 до 50 лет. Исследование проводилось 
на базе ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный 
центр № 1» в отделении мануальной терапии. 
Для проведения исследования использова-
лась психодиагностическая методика – опрос-

ник Амирхана. Методика предназначена для 
определения копинг-механизмов, способов 
преодоления трудностей в различных сферах 
психической деятельности, копинг-стратегий. 
Одна из немногих методик, которая не толь-
ко выделяет копинг-стратегии, но и позво-
ляет разделить их на активные и пассивные. 
Для определения выраженности болевого 
синдрома применялась методика ВАШ (визу-
ально-аналоговая шкала боли), позволяющая 
быстро и эффективно оценить выраженность 
болевого синдрома. Чаще всего применяется 
во врачебной практике и анестезиологии [27]. 
Для подтверждения достоверности различий 
использовался Т-критерий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На первом этапе исследования была при-

менена визуально-аналоговая шкала боли. Так 
как данное исследование имеет своей целью 
изучение действия психокоррекционных меро-
приятий на выраженность болевого синдро-
ма, то для участия были отобраны пациенты 
с выраженностью болевого синдрома выше 
7,5 по визуально-аналоговой шкале боли. При 
этом участие в отборочном исследовании при-
няли 147 человек. Копинг, копинговые стра-
тегии – это то, какие действия предпринима-
ет индивид, чтобы справиться с различными 
физическими и психологическими трудностями. 
Возникновение болевого синдрома является 
безусловным стрессом для любого человека, 
следовательно, пациент применяет копинг для 
разрешения проблемы боли. Выбранная копинг-
стратегия может повлиять на развитие и течение 
заболевания. Так, пассивный копинг приводит 
к хронизации боли и снижению эффективности 
лечения [28]. В то время как активные копинг-
стратегии помогают пациенту справиться 
с болью быстрее и эффективнее. Были изучены 
копинг-стратегии лиц с болевым синдромом.

Результатом исследования стали следующие 
сведения: пациенты, страдающие хронической 
болью, прибегают к пассивной копинг-стратегии 
в 92 % случаев (стратегия избегания), стратегии 
поиска социальной поддержки в 6 % случаев, 
и к стратегии разрешения проблемы в 2 % слу-
чаев. То есть, выбирают активный копинг толь-
ко 8 % пациентов. Среди пациентов с острым 
болевым синдромом только 40 % (20 человек) 
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выбрали пассивный копинг, к стратегии соци-
альной поддержки прибегают 36 % опрошенных, 
и 24 % к стратегии разрешения проблемы (см. 
рисунок 1). То есть, пациенты с острой болью 
чаще прибегают к стратегии активного копинга. 
По результатам проведенного выше исследова-
ния у 56 человек, среди которых были пациенты 
как с острой, так и с хронической болью, были 
выявлены пассивные копинг-стратегии. Как 
известно из литературных источников, копинг-
стратегии коррелируют с продолжительностью 
и выраженностью болевого синдрома. Именно 
этот факт стал определяющим в направленности 
психотерапевтических мероприятий с болевым 
синдромом.

Рисунок 1. Копинг-стратегии пациентов, 
страдающих острой и хронической болью

Для проведения терапии было отобрано 
30 человек с пассивными копинг-стратегия-
ми, среди которых было 15 человек с острой 
болью и 15 человек с хронической болью. В кон-
трольную группу вошло 26 человек (5 человек 
с острой болью и 21 человек с хронической 
болью). Психотерапия пациентов проводилась 
в рамках когнитивно-поведенческой терапии. 
Она занимала, в среднем, три встречи продол-
жительностью 30–45 минут. Терапевтические 
сессии были направлены на изменение проме-
жуточных убеждений пациентов. В результате 
терапии копинг-стратегий удалось их изменить 
у 90 % пациентов, т. е. у 27 человек. При этом 
у пациентов с острой болью этот показатель 
немного выше и составил 93 %, а у пациентов 
с хронической болью только 87 %. Однако, учи-

тывая тот факт, что пассивный копинг имеет 
прямую зависимость с выраженностью и дли-
тельностью болевого синдрома, такой высокий 
показатель изменения выбора копинг-стратегий 
является существенным.

По завершении лечения всем пациентам 
с пассивными копинг-стратегиями (в группе, 
где проводилась терапия, и в контрольной 
группе) было проведено повторное тестиро-
вание по ВАШ (визуальной аналоговой шкале 
боли). Результатом этого исследования стало 
снижение выраженности болевого синдрома 
у всех пациентов, но в группе, где проводилась 
психотерапия, показатели выраженности боли 
намного ниже (рисунок 2).

Рисунок 2. Показатели выраженности 
болевого синдрома в терапевтической 

и контрольной группах до и после 
проведения терапии

Так, при среднем показателе выраженности 
болевого синдрома 8,7 в обеих группах, в тера-
певтической группе выраженность болево-
го синдрома снизилась более чем в три раза 
и составила в среднем 2,4, в то время как в кон-
трольной группе этот показатель снизился толь-
ко в два раза: показатель по ВАШ, в среднем, 
составил 4,7. Достоверность различий под-
тверждена t-критерием Стьюдента и составила 
0,0033. То есть, при проведении психотерапии 
выраженность болевого синдрома снижается 
более чем в два раза по сравнению с группой, 
которая получает только классическую меди-
цинскую помощь.
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ВЫВОДЫ
Как острый, так и хронический болевой 

синдром сопровождаются аффективной симп-
томатикой, являющейся проявлением неспеци-
фической стресс-реакции.

В связи с особенностями развития хрониче-
ских болевых синдромов адекватным является 
применение когнитивно-поведенческой тера-
пии с целью изменения пассивных копинг-стра-
тегий на активные.

С учетом особенностей дегенеративно-
дистрофического поражения позвоночника 
и вероятностью обострения болевого синдрома, 
наличие в психологическом арсенале пациента 
активных копинг-стратегий преодоления боли 
повышает эффективность коррекции последу-
ющих рецидивов, что невозможно добиться 
классической фармакотерапией.

Исследования копинг-стратегий для данной 
работы явились ключевыми в определении 
дальнейшей тактики терапии. Так, практически 
у половины пациентов выявлены пассивные 
копинг-стратегии, и подавляющее число из этих 
пациентов страдает хронической болью. Такие 
результаты были вполне ожидаемы, т. к. соот-
ветствуют данным из литературных источников 
о том, что пассивный копинг и продолжитель-
ность болевого синдрома коррелируют. Именно 
это явилось основанием для проведения ког-
нитивно-поведенческой терапии, результа-
ты которой видны из заключительной стадии 
исследования, где у пациентов резко снизилась 
выраженность болевого синдрома.

Развитие неспецифической вертеброневро-
логической патологии, т. е. процесса дезадап-
тации, означает, что для индивидуума данных 
морфогенетических защитных саногенетиче-
ских, филогенетически обусловленных реакций, 
в условиях действия повышенных требова-
ний внешней или внутренней среды и, прежде 
всего, экзогенных перегрузочных социальных 
факторов, недостаточно. При этом возника-
ет критическое несоответствие конкретной 
стабилизации позвоночного столба или его 
отдельных ПДС (позвоночно-двигательных сег-
ментов) и предъявляемых к данной стабилиза-
ции требований в виде острой (травма, резкое 
движение и т. д.) или хронической (длительное, 
монотонное, сложноорганизованное действие, 
длительная «вынужденная» поза, висцеро-сома-

тические мышечно-тонические реакции и т. д.) 
перегрузки. Такими же перегрузочными факто-
рами для индивидуума могут являться психо-
эмоциональные перегрузки (травма, стресс). 
С учетом важности когнитивного и эмоциональ-
ного факторов в развитии конкретной патоло-
гии коррекция данного процесса дезадаптации, 
в частности, лечение неспецифических болей 
в спине, должна быть основана на биопсихосо-
циальной концепции. Предотвратить и вылечить 
данный, социально обусловленный в фило-
генезе вида процесс онтогенетического мор-
фогенеза позвоночного столба невозможно; 
можно лишь рекомендовать пациентам избе-
гать этиологических факторов возникновения 
неспецифической вертеброневрологической 
патологии, т. е. факторов риска дезадаптации 
данного естественного эволюционного про-
цесса. Поэтому и конкретные задачи лечебно-
реабилитационных и профилактических меро-
приятий пациентам вертеброневрологического 
профиля нужно ставить реальные: перевести 
то, что в настоящий момент называется стадией 
обострения, в стадию ремиссии, препятствовать 
хронизации боли в спине, удлинить период 
ремиссии с учетом возможных факторов риска 
обострения, а при наличии хронической боли 
в спине, кроме ее купирования, способствовать 
устранению травмирующих психосоциальных 
факторов. В комплексном решении данных 
задач важная роль принадлежит психотерапии.
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28. Молчановский  В.  В., Тринитатский  Ю.  В., 
Ходарев  С.  В. Вертеброневрология III. 
Болевой синдром. В 5 ч. Ростов-на-Дону: 
Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА СО 
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫМИ ОРИЕНТАЦИЯМИ, КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ, 

САМООТНОШЕНИЕМ

В статье описывается феномен одиночества, дано определение одиночества, 
выявлены связи между уровнем переживания одиночества и смысложизненными 
ориентациями, качеством жизни и самоотношением. Показано, что пережива-
ние одиночества влияет на все сферы жизни человека, является одной из причин 
депрессий, суицидального поведения, повышенного артериального давления, болезни 
Альцгеймера, нездорового образа жизни, ранней смертности. В связи с этим воз-
никает необходимость всестороннего изучения данного феномена.
Предметом исследования являются связи между уровнем переживания одиноче-
ства и смысложизненными ориентациями, качеством жизни, самоотношением. 
Объект исследования – 76 человек в возрасте от 27 до 45 лет. Методики: шкала 
одиночества UCLA (University California Los-Angeles) Д. Рассела (версия 3), адапти-
рованная И. Н. Ишмухаметовым; тест-опросник самоотношения В. В. Столина, 
С. Р. Пантилеева; тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева; опросник 
для оценки качества жизни, адаптированный Н. Е. Водопьяновой.
По результатам исследования сделаны следующие выводы: уровень одиночество 
обратно связан с осмысленностью жизни, целями в жизни, процессом жизни, резуль-
тативностью жизни, локусом контроля – Я, локусом контроля – жизнь, качеством 
жизни, здоровьем, личными достижениями, оптимистичностью, самоконтролем, 
самоуважением, самоуверенностью, самопринятием, самоинтересом и самопо-
ниманием. Новизна исследования заключается в комплексном изучении феномена 
одиночества у лиц ранней взрослости.
Полученные результаты могут быть использованы психологами в индивидуаль ной 
и групповой психокоррекции, в деятельности кризисных центров и телефонов дове-
рия, при разработке тренингов: познания и принятия себя и других, личностного 
роста и развития, эффективной межличностной коммуникации.

Ключевые слова
одиночество, уединение, изоляция, смысложизненные ориентации, цели в жизни, 
результативность жизни, процесс жизни, самоотношение, качество жизни, здоровье
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF LONELINESS EXPERIENCE 
AND LIFE-MEANING ORIENTATIONS, QUALITY OF LIFE, SELF-ATTITUDE

The article describes the phenomenon of loneliness, the definition of loneliness, the 
relationship between the level of loneliness experience and life-meaning orientations, 
quality of life and self-attitude. It is shown that experience of loneliness affects all spheres 
of human life, it is one of the causes of depression, suicidal behavior, high blood pressure, 
Alzheimer's disease, unhealthy lifestyles, early mortality. In this regard, there is a need for 
a comprehensive study of this phenomenon.
The subject of the study is the relationship between the level of loneliness experience and 
life-meaning orientations, quality of life, self-attitude. Object of the study are 76 people 
from 27 to 45 years old. Methods: the scale of loneliness UCLA (University California Los-
Angeles) of D. Russell (version 3), adapted by I. N. Ishmukhametov; the test of self-attitude 
of V. V. Stolin, S. R. Pantileev; the test of life meaning orientations of D. A. Leont’ev; the 
questionnaire for assessing the quality of life, adapted by N. E. Vodopyanova.
According to the research results conclusions are drawn that the level of loneliness 
is inversely related to the meaningfulness of life, goals in life, the process of life, the 
effectiveness of life, the locus of control – I, the locus of control – life, quality of life, health, 
personal achievements, optimism, self-control, self-respect, self-confidence, self-acceptance, 
self-interest and self-understanding. The novelty of the study is a comprehensive study of 
the loneliness phenomenon in persons of early adulthood.
The results can be used by psychologists in individual and group psychocorrection, in 
the activities of crisis centers and helplines, in the development of trainings: knowledge 
and acceptance of themselves and others, personal growth and development, effective 
interpersonal communication.
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ВВЕДЕНИЕ
В течение всей своей жизни человек нахо-

дится в постоянном взаимодействии с другими 
людьми и окружающим миром, при этом каж-
дому время от времени знакомо переживание 
чувства одиночества. Но некоторые психологи 
и философы считают, что одиночество является 
правом человека, оно необходимо для самопо-
знания и саморазвития. Как он воспринимает 
свое одиночество, негативно или позитивно, 
говорит о его личностном развитии и его зрело-
сти. Однако многим людям скучно и неинтересно 
находиться наедине с собой: оставаясь в одино-
честве, они пытаются «заглушить» его с помощью 
телевидения, музыки, радио, Интернета [1].

В исследовании о связи одиночества и здо-
ровья 10 % жителей Москвы сообщили, что чув-
ствуют себя одинокими, особенно разведен-
ные и овдовевшие [2]. По оценке специалистов, 
в России каждый второй брак заканчивается 
разводом, при этом 40 % разводов приходят-
ся на первые четыре года совместной жизни. 
В 2015 г. на сто зарегистрированных браков 
пришлось 70 разводов [3].

Одиночество связывают с бессонницей, пси-
хическими расстройствами, ухудшением состо-
яния здоровья [2, 4], депрессией и суицидаль-
ным поведением, повышенным артериальным 
давлением, высоким холестерином, болезнью 
Альцгеймера [5], нездоровым образом жиз-
ни (употребление табака и алкоголя) [6], более 
ранней смертностью у лиц моложе 65 лет [7], 
с более низким социально-экономическим ста-
тусом, отсутствием партнера [8].

В России с 1956 г. по 2005 г. вырос в 2 раза 
уровень суицидов среди мужчин и на 24,6 % 
среди женщин [9], а одиночество является одной 
из причин суицидальных мыслей и поведения.

Таким образом, одиночество влияет на все 
сферы жизни человека, является одной из важ-
ных причин психических и физических заболе-
ваний, поэтому важно всесторонне исследо-
вать феномен одиночества и факторы, которые 
на него влияют.

Одиночество как сложный, многогранный, 
психический феномен является объектом изуче-
ния различных гуманитарных наук: психологии, 
философии, социологии и др.

Большинство ученых предлагают различать 
понятия: «одиночество», «уединение» и «изоля-

ция». Под «изоляцией» понимается физическое 
исключение человека из общества, но не вну-
треннее переживание человека. То есть человек 
может быть изолированным от общества и при 
этом не чувствовать одиночества. Под «уеди-
нением» понимается добровольная изоляция. 
Человек всегда сам выбирает уединение [10].

В нашем исследовании под одиночеством 
будем понимать «переживание собственной 
невовлеченности в связи с другими людьми» [11, 
с. 56]. Это переживание может быть при физи-
ческой изоляции, в присутствии людей (отчуж-
дение) и при добровольном одиночестве (уеди-
нении) [11].

Феномен одиночества рассматривали уче-
ные различных психологических школ, напри-
мер, когнитивное направление (А. Бек, Э. Пепло, 
Д. Перлман, Д. И. Янг); экзистенциальное направ-
ление (Б. Миюскович, К. Мустакас, И. Ялом, 
К. Ясперс); гуманистический подход (А. Маслоу); 
биологическая модель (Д. Р. Оди) и отечествен-
ные философские концепции (Н. А. Бердяев, 
И. А. Ильин, Н. О. Лосский) [10, 12, 13, 14, 15].

Одной из ранних статей об одиночестве 
является публикация Ф. Фромм-Рейхман «Оди-
ночество», в которой она писала, что одиноче-
ство может носить разрушительный характер 
и приводить к развитию психотических состо-
яний [16].

Э. Фромм считал, что для человека свой-
ственны потребность связи с окружающим 
миром, стремление избежать одиночества. 
По его мнению, одиночество может привести 
к «психическому разрушению», как «физический 
голод – к смерти» [17].

В. Франкл считал, что «человек должен быть 
одинок, только тогда он сможет заметить, что 
он не один и никогда не был один» [18, c. 41].

Представитель экзистенциального подхода 
Б. Миюскович считает, что изначально одино-
чество присуще человеку. После того, как он 
удовлетворит биологические и физиологические 
потребности, индивид стремится облегчить оди-
ночество. Человек старается «выйти за пределы 
своего “Я”, найти истину вне себя, разомкнуть ско-
вывающие его рамки одиночества» [10, с. 50–51]. 
Б. Миюскович утверждает, что человек не боится 
смерти, а боится одиночества. «Что нас ужасает 
в смерти, так это возможность продолжения 
нашего сознания, но в полном одиночестве … 
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скорее всего, мы боимся осознания “небытия”, 
сознания нашего индивидуального одиночества, 
изоляции, не отражающейся в теплых чувствах 
и “рефлексивном свете” другого сознательного 
существа» [12, c. 63].

Целью нашего исследования являлось изуче-
ние взаимосвязи между уровнем переживания 
одиночества и смысложизненными ориентаци-
ями, самоотношением, удовлетворенностью 
качеством жизни.

Объект исследования: 76 человек в воз-
расте от 27 до 45 лет, 27 мужчин и 49 женщин. 
Возрастная группа была выбрана в соответствии 
со стадиями развития личности по Э. Эриксону. 
Возраст от 20 до 45 лет называется «ранняя 
взрослость» и при нормальном развитии харак-
теризуется близостью к людям, созданием семьи, 
рождением и воспитанием детей, удовлетво-
ренностью личной жизнью. При аномальном 
развитии данный возрастной период харак-
теризуется изоляцией от людей, избеганием 
близких отношений [19].

Гипотезы исследования:
1. Существует связь между уровнем пережи-

вания одиночества и самоотношением, которая 
выражается в том, что чем более высокий уро-
вень самоуважения, аутосимпатии, самоинте-
реса, самопринятия, тем более низкий уровень 
одиночества.

2. Существует связь между уровнем пере-
живания одиночества и смысложизненными 
ориентациями, которая выражается в том, что 
чем осмысленнее человек проживает жизнь, 
тем более низкий у него уровень одиночества.

3. Существует связь между уровнем пере-
живания одиночества и качеством жизни, кото-
рая выражается в том, что чем более человек 
удовлетворен качеством жизни, тем у него ниже 
уровень одиночества.

МЕТОДЫ
Для проведения исследования использо-

вались следующие методики: шкала одино-
чества UCLA (University California Los-Angeles) 
Д. Рассела (версия 3), адаптированная 
И. Н. Ишмухаметовым; тест-опросник самоотно-
шения В. В. Столина, С. Р. Пантилеева; тест смыс-
ложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонть-
ева; опросник для оценки качества жизни, адап-
тированный Н. Е. Водопьяновой.

Статистические методы обработки резуль-
татов исследования: статистический критерий 
нормальности Колмогорова – Смирнова; коэф-
фициент корреляции r-Спирмена.

Для обработки данных были использованы 
стандартные компьютерные программы стати-
стического анализа данных: IBM SPSS Statistics 
версия 23, Microsoft Excel 2016.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для определения нормальности распреде-

ления выборки нами был использован статисти-
ческий критерий нормальности Колмогорова – 
Смирнова как более достоверный. Результаты 
проверки показали, что не все показатели 
имеют нормальное распределение, поэтому 
для проверки гипотез мы использовали коэф-
фициент корреляции r-Спирмена, т. к. это непа-
раметрический статистический критерий [20].

По результатам корреляционного анализа 
было установлено, что уровень переживания 
одиночества значимо обратно связан со сле-
дующими показателями самоотношения: гло-
бальное самоотношение (r = –0,349; p = 0,002); 
самоуважение (r = –0,418; p < 0,001); ожидаемое 
отношение от других (r = –0,298; p = 0,009); само-
уверенность (r = –0,325; p = 0,004); отношение 
других (r = –0,306; p = 0,007); самопринятие 
(r = –0,356; p = 0,002); самоинтерес (r = –0,323; 
p = 0,004); самопонимание (r = –0,468; p < 0,001).

Связь между уровнем одиночества и ауто-
симпатией, саморуководством, самообвинением 
была не выявлена.

По результатам корреляционного анализа 
было установлено, что уровень переживания 
одиночества значимо обратно связан с такими 
показателями смысложизненных ориентаций, 
как: общий показатель осмысленности жизни 
(r = –0,608; p < 0,001); цели в жизни (r = –0,620; 
p < 0,001); процесс жизни (r = –0,592; p < 0,001); 
результативность жизни (r = –0,508; p < 0,001); 
локус контроля – Я (r = –0,472; p < 0,001); локус 
контроля – жизнь (r = –0,520; p < 0,001).

По результатам корреляционного анализа 
было установлено, что уровень переживания 
одиночества значимо обратно связан со следу-
ющими показателями качества жизни: учеба/
работа (r = –0,371; p = 0,001); личные достиже-
ния (r = –0,502; p < 0,001); здоровье (r = –0,406; 
p < 0,001); общение с близкими людьми (дру-
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зьями, родственниками) (r = –0,584; p < 0,001); 
поддержка (внутренняя, внешняя) (r = –0,497; 
p < 0,001); оптимистичность (r = –0,421; p < 0,001); 
напряженность (r = –0,445; p < 0,001); самокон-
троль (r = –0,414; p < 0,001); негативные эмоции 
(r = –0,348; p = 0,002); индекс качества жизни 
(r = –0,628; p < 0,001).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Первую гипотезу о существовании связи 

между уровнем переживания одиночества 
и самоотношением мы подтвердили частич-
но. Было установлено, что чем ниже уровень 
одиночества, тем более высок уровень самоот-
ношения, самоуважения, самоинтереса, само-
понимания, самопринятия, самоуверенности, 
ожидания позитивного отношения к себе окру-
жающих. Аутосимпатия, саморуководство, само-
обвинение не влияют на уровень одиночества.

Вторую гипотезу о существовании связи меж-
ду уровнем переживания одиночества и смыс-
ложизненными ориентациями мы подтвердили 
полностью. Чем ниже уровень переживания 
одиночества, тем выше уровень осмысленности 
жизни у человека: он более целеустремленный, 
проживает интересную и эмоционально насы-
щенную жизнь, удовлетворен самореализацией 
и результативностью жизни; считает себя силь-
ной личностью, которая может построить свою 
жизнь согласно своим целям и представлениям 
о ее смысле; убежден в том, что способен кон-
тролировать свою жизнь.

Третью гипотезу о существовании связи 
между уровнем переживания одиночества 
и удовлетворенностью качеством жизни мы 
подтвердили полностью. Чем ниже уровень оди-
ночества, тем выше уровень удовлетворенности 
качеством жизни, учебой и работой, личными 
достижениями, здоровьем, поддержки (как 
внешней, так и внутренней), оптимистичности, 
самоконтроля, тем более доверительное обще-
ние с друзьями и родственниками, тем реже 
испытываются негативные эмоции, и окружа-
ющая среда воспринимается как безопасная 
и комфортная, отсутствуют кризисы за послед-
ние два года.

Таким образом, человек, который реже 
переживает одиночество, проживает более 
осмысленную, интересную, эмоционально 
насыщенную жизнь, удовлетворен качеством 

жизни, здоровьем, общением с друзьями и род-
ственниками, личными достижениями, более 
целеустремлен, оптимистичен, имеет высокую 
самооценку, считает себя сильной личностью, 
редко испытывает негативные эмоции, является 
зрелым, гармоничным и счастливым, несмотря 
на внешние обстоятельства.
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ТВОРЧЕСТВО КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ К АКТУАЛИЗАЦИИ

Екатерина А. Тополева
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, 
Россия
E-mail: ekaterinatopoleva@list.ru 

В данной работе представлено исследование взаимосвязи творчества и тен-
денции к актуализации – стремления проявлять способности, помогающего 
развитию личности. Операционализация понятий основана на теории личности 
Карла Роджерса. В теоретической части работы приведен подробный анализ 
всех аспектов, связанных с ключевыми понятиями работы. В эмпирической части 
использована методология качественных исследований. Данные представляют 
стенограммы полуструктурированных интервью (N = 10). Результаты пред-
ставлены в виде преобладающих категорий по итогам тематического анализа.
Актуальность исследования обоснована тем, что творчество является одним из 
самых разрабатываемых феноменов в психологии, и изучение отдельных аспектов 
привносит больше ясности. На данный момент тема творчества достаточно 
подробно разработана как теоретически, так и практически. Тема тенденции 
к актуализации и самоактуализации является менее разработанной.
Новизна исследования заключается в методе его проведения. При изучении обо-
значенных феноменов, как правило, используются опросники и сопоставление их 
результатов. В то время как данная работа предлагает качественные данные, 
метод их обработки и, соответственно, феноменологически содержательные 
результаты.
По итогам данного исследования были подтверждены гипотезы о том, что суще-
ствует связь между творчеством и тенденцией к актуализации, причем второе 
является мотивационной причиной для первого. Также подтвердилась гипотеза 
о том, что «внутренние» условия для творчества представляются более значи-
мыми, чем «внешние».
Таким образом, автор рассмотрел творчество, как деятельность с многосостав-
ной структурой, и его взаимосвязь с тенденцией к актуализации. В заключение 
сделан вывод о возможном продолжении исследования с помощью расширения 
выборки, а также с добавлением новых гипотез об эмоциональном факторе твор-
чества, выявленном в качестве дополнительного результата текущей работы.

Ключевые слова
творчество, тенденция к актуализации, самоактуализация, творческие способ-
ности, тематический анализ, полуструктурированное интервью, качественные 
методы, Карл Роджерс, развитие личности, мотивация творчества
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This paper presents a study of the relationship of creativity and actualizing tendency – the desire to 
show abilities that help personality development. The operationalization of concepts is based on 
Karl Rogers' theory of personality. The theoretical part of the work provides a detailed analysis of all 
aspects related to key concepts of the work. In the empirical part, a qualitative research methodology 
is used. Data represent transcripts of semi-structured interviews (N = 10). The results are presented in 
the form of predominant categories based on the results of a thematic analysis.
The relevance of the study is justified by the fact that creativity is one of the most developed phenomena 
in psychology, and the study of individual aspects brings more clarity. Now the theme of creativity 
is developed in enough both theoretically and practically, however the actualizing tendency and 
self-actualization are less studied.
The novelty of the study lies in the method of its implementation. When studying the designated 
phenomena, questionnaires and a comparison of their results are usually used. While this work offers 
qualitative data and processing method and phenomenologically meaningful results.
According to the results of this study, hypotheses that there is a connection between creativity and 
actualizing tendency and the tendency is a motivational reason for creativity were confirmed. The 
hypothesis that the “internal” conditions for creativity seem to be more significant than the “external” 
ones was also confirmed.
Thus, the author considered creativity as an activity with a multi-component structure and its relation-
ship with the actualizing tendency. A conclusion was drawn about the possible continuation of the 
study by expanding the sample, as well as with the addition of new hypotheses about the emotional 
factor of creativity, identified as an additional result of the current work.
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ВВЕДЕНИЕ
Большинство феноменов, изучаемых психо-

логией, сложны и неоднозначны, и, несмотря 
на большое количество исследований, вопросов 
к ним остается больше, чем ответов. Именно 
такими феноменами являются и творчество, 
и самоактуализация.

Идея о том, что творчество является про-
явлением тенденции к актуализации, т. е. есте-
ственным образом заложено и присуще каждо-
му человеку, всё чаще становится предметом 
психологических исследований.

Наиболее отчетливо данная связь просле-
живается в теории личности Карла Роджерса. 
Среди элементов творческого процесса в ней 
выделены: индивидуальность того, кто совер-
шает творческий акт, взаимодействие инди-
видуальности с материалом опыта и продукт 
творчества – «нестандартная конструкция» [1, 
с. 351]. Важным является то, что творчество 
не определяется положительным или отри-
цательным по социальной значимости ввиду 
изменчивости ценностей социума с течением 
времени. Кроме того, автор утверждает, что для 
определения продукта результатом творче-
ства не обязательно признание группы людей 
его таковым по тем же самым причинам [1]. 
Творчество, безусловно, ярко проявляется 
в искусстве, но, согласно теории, оно может 
быть представлено в любой деятельности.

Далее встает вопрос: можно ли измерять 
творческие способности? Большинство зарубеж-
ных исследователей называют их креативностью 
и создают измерительные тесты. Первым данный 
конструкт и измерительный материал пред-
ставил Э. Торренс [2, 3]. Здесь следует провести 
разграничительную линию понятий. Творчество, 
как было указано выше, – это процесс. Творческие 
способности, креативность – это способности 
индивида к творческой деятельности. С одной 
стороны, Карл Роджерс утверждает, что люди 
в разной степени владеют навыками творчества. 
В таком случае возможны измерение и оценка 
продукта деятельности как менее и более кре-
ативного. С другой стороны, психолог говорит 
о невозможности сравнивать продукты творче-
ства по значимости, пользе или признанности.

Обратимся к еще одному аспекту творче-
ства, выделенного автором, а именно к услови-
ям. «Конструктивное творчество» может возни-

кать, когда присутствуют три внутренних психо-
логических условия: открытость опыту, внутрен-
ний локус оценки и способность «играть» с эле-
ментами и концепциями. По словам К. Роджерса, 
эти три внутренних условия стимулируются 
созданием двух внешних условий: психологи-
ческой безопасности и психологической сво-
боды [4]. Приведенные конструкты и условия 
являются частью концепции автора и обоснова-
ны его личными клиническими наблюдениями. 
Поэтому они представляют отдельный интерес 
для практического исследования и будут рас-
смотрены в эмпирической части данной работы.

В исследовании D. An, N. Youn [5] поэтапно 
проверялось, можно ли повлиять на творческую 
деятельность с помощью эстетического вдохно-
вения как внутреннего условия, и будет ли рас-
пространяться эффект на сферы вне искусства. 
В результате опыт вдохновения распространил-
ся на сферу принятия решений в бизнесе, где 
после взаимодействия с образами искусства 
повысилась производительность в дизайне 
продукта, составлении названий бренда и гене-
рации решения проблем.

Второе ключевое понятие данной работы – 
актуализация. Этот термин имеет длинную исто-
рию и встречается в работах многих авторов. 
Кроме того, он вышел и в среду обыденного, 
ненаучного употребления, где частично потерял 
точность значения и слился с такими понятиями, 
как саморазвитие, реализация, самовыражение 
и т. д. Несмотря на их близость, содержание 
разнится, и мы можем найти их различные отра-
жения в работах К. Г. Юнга, К. Хорни, Э. Фромма, 
М. Хайдеггера, Г. Олпорта и Р. Мэя, и у других 
авторов [6].

Первым, кто концептуально оформил идею 
реализации человеком заложенных в него 
потенций, был Курт Гольдштейн. Он утверж-
дал, что у организма нет множества отдельных 
потребностей, а есть только одна – самоактуа-
лизация. «Организм обладает определенными 
потенциями, и поэтому у него имеется потреб-
ность актуализировать, или реализовать их. 
Удовлетворение этой потребности представляет 
собой самоактуализацию организма» [7, с. 15; 
8, p. 204].

Значительный вклад внесла и теория само-
актуализации А. Маслоу [9]. Однако это понятие 
является частичным по отношение к понятию 
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тенденции к актуализации и отражает только 
актуализацию осознанного опыта [10].

Далее эту идею развивал Карл Роджерс, 
формулируя ее как стремление к актуализа-
ции: «… стремление к росту, развитию, созре-
ванию, тенденцию проявлять и активизировать 
все способности организма в той мере, в какой 
эта активизация способствует развитию орга-
низма или личности (self )» [3, с. 140].

Центральным предположением данной 
работы является то, что творчество неразрывно 
связано с тенденцией к актуализации, и являет-
ся, с одной стороны, ее проявлением, а с другой, 
способом достижения актуализации личности.

В главе о природе творчества книги Карла 
Роджерса мотивация творчества определена 
как стремление личности к тому, чтобы проявить 
себя, осуществить свои возможности [1]. То, как 
описано это стремление во многом совпадает 
с описанием тенденции к актуализации в тео-
рии этого автора. Упоминается направленность 
к развитию, совершенствованию, зрелости, 
выражению личности и организма. Роджерс 
утверждает, что стремление есть в каждом 
человеке и проявляется при наступлении под-
ходящих условий, но может быть перекрыто 
за психологическими защитами. Таким обра-
зом, тенденцию к самоактуализации можно 
назвать мотивацией творчества, – процесса, 
когда организм вступает в новое взаимодей-
ствие с внешним миром, стараясь наиболее 
быть естественным, самим собой.

В психологии представлено не так много 
исследований непосредственно мотивации 
творчества. Возможно предположить, что одним 
из факторов является вдохновение. Авторы T. 
M. Thrash, L. A. Maruskin et al. предполагали, что 
существует мотивационное состояние, способ-
ствующее актуализации творческих идей [11]. 
Они изучали обоснованность данной конструк-
ции, выясняя, действительно ли состояние вдох-
новения является причиной возникновения 
идей. Однако результаты перекрестного панель-
ного исследования показали, что, напротив, 
вдохновение или мотивационное состояние 
является результатом появления творческих 
идей, а также опосредует связь между твор-
ческой идеей и творческим продуктом. Таким 
образом, состояние вдохновения нельзя назвать 
причиной творчества.

Занимаясь «творчеством ради творчества», 
человек помимо наработки конкретных навыков, 
может развивать мышление. Это было доказано 
в исследовании C. Lewis & P. J. Lovatt, которые 
изучали творчество в моменте здесь и сейчас – 
импровизацию и ее влияние на дивергентное 
мышление. С помощью теста Alternative Uses 
Task было установлено, что после занятий музы-
кальной и речевой импровизацией показатели 
дивергентного мышления у респондентов зна-
чимо увеличились [12].

Ряд работ сопоставляет понятия само-
актуализации по А. Маслоу [9] и творческие 
характеристики, способности. В одной из них 
была обнаружена сильная корреляция между 
показателями шкалы «Reflections on Self and 
Environment» (ROSE), измеряющей уровень 
самоактуализации, и показателями теста для 
оценки творческих личностных характери-
стик «How Do You Think» [13]. Высокие баллы 
по обоим тестам выявлены у одной и той же 
группы респондентов, что позволило авто-
рам сделать вывод о наличии связи. В другом 
исследовании авторы выявили тридцать харак-
теристик личности для описания творческих 
людей, которые во многом совпадают с опи-
санием самоактуализирующихся персоналий 
по А. Маслоу [14, 15].

В отечественном исследовании Э. С. Горо-
децкой и Т. А. Бекоевой рассматривалось 
влияние на самоактуализацию подростков 
с помощью творчества [16]. Было выявлено, что 
у участников экспериментальной группы, с кото-
рыми проводили занятие «Развитие творческих 
способностей», направленное на включение их 
в различную творческую деятельность, вырос 
уровень самоконтроля, креативности, эмпа-
тии, активности, уверенности. Также снизились 
агрессивность, тревожность, выстроилась более 
адекватная самооценка. Эти данные служат 
в пользу гипотезы о наличии связи творчества 
и тенденции к актуализации.

МЕТОДЫ
Целью данного исследования является изу-

чение связи творчества и тенденции к актуали-
зации. Задачи, которые ставятся в работе:
1) изучить, представлена ли проблематика 

самоактуализации при обращении к лич-
ному опыту творчества;
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2) изучить общее представление респондентов 
о содержании конструкта «творчество»;

3) исследовать мотивационный аспект твор-
чества;

4) изучить «внешние» и «внутренние» условия 
для творчества.
Опираясь на сложную феноменологическую 

основу данного исследования, было решено 
использовать качественные методы сбора 
и обработки данных. Для сбора данных исполь-
зовалось полуструктурированное интервью, 
для обработки данных – техника конденсации 
смысла [17].

Выборка исследования составила 10 чело-
век (8 женщин и 2 мужчин). Возраст 19–46 лет, 
средний возраст 24,6 лет. Все респонденты 
имеют разные направления образования – 
как техническое, так и гуманитарное. Уровень 
образования – оконченное высшее (5 человек), 
неоконченное высшее (5 человек).

На протяжении каждого интервью велась 
аудиозапись с помощью диктофона. Иссле-
дование длилось от 15 до 30 минут в зависи-
мости от объема словесного материала респон-
дентов. Далее были составлены стенограммы 
каждого интервью, по текстам которых был 
проведен анализ. Вопросы составлены таким 
образом, чтобы затрагивать темы мотивации, 
актуализации, локуса оценки, общего пред-
ставления о творчестве.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С помощью техники конденсации смысла 

выделены наиболее часто встречающиеся кате-
гории творчества:

• как преодоление ограничений;
• как смысл жизни;
• как способ испытывать эмоции;
• как самовыражение.
Ниже выделены самые распространенные 

ответы в ключе поставленных исследователь-
ских вопросов. Выбор сделан на основании 
определений и критериев, представленных 
в теоретической части работы:

1. Представлена ли самоактуализаця при 
обращении к личному опыту творчества: «пре-
одоление ограничений, условий», «продумыва-
ние действий, необходимость проявить фанта-
зию», «творчество даёт желаемый опыт», «могу 
проявить себя», «жизнь наполнена смыслом», 

«я меняюсь в лучшую сторону».
2. Изучить общее представление о содер-

жании конструкта творчества: «потребность», 
«деятельность, направленная на процесс», «отда-
вать», «что-то говорит через человека», «без него 
зачем и как жить», «приносить что-то новое».

3. Исследовать мотивационный аспект 
творчества: «получить эмоции», «выплеснуть 
эмоции», «расслабиться», «говорить с миром 
на моём языке».

4. Изучить внешние и внутренние условия 
для творчества: «одиночество», «поддержка, 
отзывы», «идея, вдохновение», «нет посторонних 
мыслей», «нужно войти в поток», организацион-
ные условия (время, необходимые инструменты, 
физическое пространство).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В целом гипотезы исследования подтверди-

лись, но с некоторыми оговорками.
Во-первых, выявлено множество примеров, 

идентифицирующих связь между творчеством 
и тенденцией к актуализации (гипотеза 1). В про-
цессе отбора результатов возникла сложность 
в том, что относить к показателю тенденции 
к актуализации, а что к мотивации творчества, 
поскольку во многом эти пункты совпадали 
или пересекались. В связи с этим можно выве-
сти допущение, что стремление к актуализа-
ции и есть мотивация творчества (гипотеза 2). 
Обращаясь к «условиям», можно заметить, 
что «внутренних» названо значительно боль-
ше, чем «внешних» (гипотеза 3).

Во-вторых, наиболее ярко выраженной 
темой почти во всех интервью были эмоции. 
Их выражение или получение является наи-
более частым ответом на вопрос о мотивации. 
Стоит добавить, что большинство респондентов 
говорили о своем творчестве очень эмоцио-
нально. Этот компонент в дальнейшем должен 
быть изучен подробнее.

В-третьих, примерно у половины респон-
дентов имели место «болезненные» метафоры. 
Ни в одном из исследований пока что не удалось 
найти информацию о болезненном характере 
мотивации творчества. Вот несколько приме-
ров: «это похоже на обсессии», «как нарко-
тик», «страдание от невозможности удовлетво-
рить творческую потребность», «болезненно 
не могу не делать», «в этом и счастье, и несчастье».
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Стоит отметить, что данная работа имеет 
ряд ограничений. В силу качественного дизай-
на исследования с небольшим количеством 
респондентов, данные не подкреплены стати-
стически. Кроме того, исследование не настоль-
ко масштабно, чтобы экстраполировать выводы 
в большую теорию. Также, терминологическая 
основа принадлежит одной конкретной теории – 
теории Карла Роджерса, поэтому для понимания 
исследования необходимо понимание основных 
постулатов теории.

При этом можно привести некоторые пер-
спективы развития данного исследования. 
Как уже отмечалось выше, выявлена важность 
эмоционального компонента в творчестве, что 
может быть предметом для нового исследова-
ния. То же относится и к «болезненным» мета-
форам в контексте творчества.

В завершение можно отметить, что данная 
работа пополнила собой ряд исследований 
творчества и актуализации, добавив тип каче-
ственных данных в общий массив исследований 
и обратив внимание на то, как проявляется тен-
денция к актуализации в творчестве.
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