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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
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Выявлена сущность мотивов и смыслов жизнедеятельности человека, раскрыты механизмы их происхождения. 
Рассмотрены процессы образования смысла жизни отдельного индивидуума и  пути накопления универсальных 
смыслов. Проанализирована историческая динамика мотивов и смыслов. Раскрыта структура способа жизни, и опре-
делено его соотношение с мотивами и смыслами, источниками которых являются социальное положение, принад-
лежность к культурной традиции и саморефлексия, саморазвитие индивидов. Динамичность этих трех факторов обу-
словливает изменчивый характер мотивов, жизненных смыслов и типичных форм деятельности людей. 
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The article reveals the essence of motives and meanings of human life, reveals the mechanisms of their origin. The pro-
cesses of the formation of meaning in an individual and the ways of accumulating universal meanings are considered. The 
historical dynamics of motives and meanings is analysed. The structure of the way of life is revealed and its relationship 
with motives and meanings is revealed. It is shown that the sources of motives and meanings are social status, belonging to 
a cultural tradition and self-reflection, self-development of individuals. The dynamism of these three factors determines the 
dynamic nature of motives, life meanings and typical forms of human activity.
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Одной из первых объяснила источники целена-
правленного поведения человека теория инстин-
ктов, согласно которой существует врожденный ба-
зовый набор инстинктоподобных эмоциональных 
импульсов, названных У. Мак-Дауголлом склонностя-
ми. Инстинкт, будучи актуализированным, порожда-
ет стремление, импульс или влечение к некоторой 
цели. Такая тенденция, направленная на предвос-
хищающую цель, представляет собой желание. Не-
сколько склонностей могут синтезироваться в так 

называемые чувства, т. е. когнитивно-эмоциональ-
ные оценки, обусловленные опытом и научением. 
Окончательный вариант постулируемых склонно-
стей составили пищедобывание, отвращение, сексу-
альность, страх, любознательность, покровительство 
и родительская опека, общение, самоутверждение, 
подчинение, гнев, призыв о помощи, создание, при-
обретательство, смех, комфорт, отдых и сон, бродяж-
ничество, группа примитивных склонностей, обслу-
живающих телесные нужды [1, с. 106–107]. 
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Постепенно при объяснении источников жизнен-
ной активности доминирующее значение, принад-
лежавшее инстинкту с его жесткой наследственной 
заданностью, стало приобретать более свободное 
в  истолковании понятие потребности. Был раз-
работан ряд развернутых классификаций потреб-
ностей. Активно изучалась тема разумных потребно- 
стей и процесс их формирования. Однако до сих пор 
не существует достаточно четкого определения са-
мого этого понятия. Чаще всего смысловая нагруз-
ка, вкладываемая в него, объясняется через поня-
тие функциональной или психологической нужды, 
недостатка. Когда речь идет о потребностях орга-
низма, существующего и развивающегося за счет 
присваиваемых извне энергии и веществ, вполне 
обоснованно используется понятие «нужда». Одна-
ко при попытках распространить данное понятие 
на человеческие потребности и действия более вы-
сокого уровня возникают серьезные сомнения в их 
правомерности.

В связи с этим в научном и повседневном обще-
нии использование понятия «потребность» было по-
степенно ограничено и заменено более широким по 
смыслу понятием «мотив» (от фр. motif – побужде-
ние) – это означает субъективное побуждение к осоз-
нанным активным действиям, непосредственную 
причину которого составляет эмоционально пере-
живаемое желание чего-то достичь, добиться в жиз-
ни. Побуждающие переживания, которые также обо-
значаются словами хотение, стремление, влечение 
и т. п., относятся к эмоциональным явлениям и вы-
деляются наряду с двумя другими их группами: пе-
реживаниями удовольствия (радости, веселья, на-
слаждения и т. п.) или неудовольствия (страдания, 
горя и др.) и ситуативными эмоциями типа страха, 
гнева, стыда, обиды, зависти и др.

Обращаясь к эмоциональной основе мотивов, 
следует различать, во-первых, эмоциональность как 
чувствительность к чему-либо значимому в биоло-
гической и социальной жизни человека вне зависи-
мости от конкретного содержания этого значимо-
го (по отношению к такой эмоциональности можно 
употребить термин «чистая эмоциональность»); 
во-вторых – отдельные эмоциональные явления 
(оформления и проявления «чистой эмоциональ-
ности»), которые непосредственным образом со-
общают человеку конкретное содержание жизнен-
но важных для него фактов, процессов и событий, 
происходящих как в окружающем мире, так в нем 
самом. В числе этих эмоциональных явлений нахо-
дятся и побуждающие переживания.

Каждый из мотивов и лежащих в их основе по-
буждающих переживаний вызываются конкретным 
объектом (предметом), находящимся в определен-
ном социальном и культурно-историческом контек-
сте, который придает им четкую направленность, 
или в котором они, если использовать несколько 

иную, но схожую терминологию, опредмечиваются. 
По этой причине доминирующие мотивы не являют-
ся постоянными, изменяются в различные истори-
ческие периоды, отличаются своеобразным харак-
тером в разных социальных условиях и культурных 
регионах пребывания человека. Это же можно ска-
зать и о разных этапах (особенно возрастных) в жиз-
ни человека.

Другой традицией объяснения базовых основа-
ний жизни и деятельности людей выступает поня-
тие жизненных ценностей как того, что особо значи-
мо для человека, где в качестве основополагающей 
ценности выделяется смысл жизни. Говоря о смыс-
лообразующей функции мотивов, подчеркивается 
тесная взаимосвязь смыслов с мотивами в понима-
нии поведения человека.

Смысл жизни – это то, что определяет конечную 
цель, предназначение человеческого существова-
ния, придает жизненному пути очертания цель-
ности. Человек может иметь несколько смыслов 
в жизни, которые он выстраивает в определенную 
ценностную иерархию. Объективно жизнь любого 
человека, поскольку она к чему-то устремлена, име-
ет смысл, который может не осознаваться человеком 
до тех пор, пока жизненная ситуация не поставит пе-
ред ним такую задачу. То, что придает смысл жиз-
ни, может находиться в будущем (цели), настоящем 
(чувство полноты и насыщенности жизни) и про-
шлом (удовлетворенность итогами прожитой жиз-
ни) [2, с. 248–249]. 

Согласно логотерапии В. Франкла, основной дви-
жущей силой человека выступает борьба за смысл 
жизни, являющийся уникальным для каждого ин-
дивида. Любой человек имеет свое призвание. Од-
нако «есть смыслы, которые присущи людям опре-
деленного общества, и даже более того – смыслы, 
которые разделяются множеством людей на про-
тяжении истории. Эти смыслы относятся, скорее, 
к человеческому положению вообще, чем к уникаль-
ным ситуациям» [3, с. 288]. По этой причине следу-
ет различать и сопоставлять, во-первых, механиз-
мы личностного смыслообразования, касающиеся 
отдельного индивидуума; во-вторых, пути накопле-
ния универсальных жизненных смыслов человече-
ским сообществом в целом. 

Объясняя происхождение индивидуальных смыс-
лов, В. Франкл пишет о том, что они обнаруживают-
ся, а не придумываются. Продолжая свои рассужде-
ния, ученый выделяет три основные пути, благодаря 
которым человек может сделать свою жизнь осмыс-
ленной: первый путь – это творчество (то, что он мо-
жет создать); второй – новые встречи и пережива-
ния, новый опыт; третий путь – нахождение смысла 
даже в самом тяжелом положении, в котором чело-
век может оказаться [3, с. 300]. 

Д. А. Леонтьев разработал классификацию меха-
низмов личностного смыслообразования (смысло-
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порождения). По мнению автора, эта классифика-
ция представляет собой эмпирическое обобщение 
и, следовательно, не является закрытой. Она вклю-
чает в себя шесть механизмов личностного смыс-
лообразования.

1. Замыкание жизненных отношений. Суть дан-
ного механизма заключается во встрече субъек-
та с объектом или явлением, в результате которой 
этот объект неожиданно и спонтанно обретает осо-
бо важное место в жизни субъекта (например, лю-
бовь с первого взгляда). 

2. Индукция смысла. Представляет собой при-
дание смысла (смысловой рационализации) дея-
тельности, которая изначально была лишена этого 
смысла, и человеку приходилось ее выполнять под 
давлением внешних принуждений. Данный меха-
низм выражен формулой «стерпится – слюбится» 
и основан на потребности человека придавать смысл 
всему, что он делает. 

3. Идентификация себя с определенной социаль-
ной группой или общностью. При действии этого ме-
ханизма индивид присваивает смысловые ориента-
ции, свойственные культуре данной группы. 

4. Инсайт, или просветление. Смысл внезапно ус-
матривается там, где только что еще ничего не было. 
Он возникает в сознании как бы из ниоткуда, почти 
мистическим образом. 

5. Столкновение смыслов. Данное явление проис-
ходит при встрече субъекта – носителя внутренне-
го смыслового мира – с другими смысловыми мира-
ми. Перед субъектом встает проблема сопоставления 
разных вариантов осмысления действительности, 
которая может привести к осознанию относитель-
ности своего миропонимания. В результате взаимо-
действия двух смысловых миров может появиться 
обогащение смыслового мира субъекта или его бо-
лее-менее радикальные перестройки, связанные не 
только с обретением новых смыслов, но и с разру-
шением старых. 

6. Полагание смысла. Данный механизм пред-
ставляет собой особый экзистенциальный акт, в ко-
тором субъект своим сознательным и ответствен-
ным решением устанавливает значимость чего-либо 
в своей жизни. Здесь будет уместно привести два 
примера. Так, основатель прагматизма У. Джеймс 
в возрасте около 30 лет испытывал глубокую депрес-
сию. Такое состояние длилось несколько месяцев, 
и он уже начал думать о самоубийстве. Наконец, он 
решил сделать ставку на свободу: просыпаясь утром, 
он хотя бы один день будет верить в свободу. Эта 
вера ему помогла – она обернулась самой свободой. 
Также показательной является история Б. Паскаля. 
Он тоже сделал ставку на то, что во вселенной есть 
смысл. Как он сам писал, он решил, что если он, по-
стулируя существование Бога, окажется прав, то это 
принесет ему счастье и наполнит жизнь смыслом, 
а если он все-таки ошибается, то ничего не теря-

ет, кроме жизни. Для У. Джеймса и Б. Паскаля став-
ка есть не что иное, как осознанно выбранная вера 
во что-либо, принятая по собственному решению. 
Например, вера в Бога, свободу, коммунизм, добро, 
зло, прогресс и т. д. Такая сознательно выбранная 
вера не имеет внешнего обоснования, что отражено 
в знаменитом афоризме Тертуллиана: «Верую, ибо 
абсурдно». Абсурдно – это значит без какого-либо 
рационального обоснования. Вера аргументируется 
только самим решением верить, в котором полага-
ется смысл. Тем не менее это решение парадоксаль-
ным образом создает тот смысл, который ложится 
в основание всей дальнейшей жизни [2, с. 133–138]. 

В ситуации обнаружения смысла, как кажется, 
проявляется особая роль интуиции (от лат. intueri – 
пристально, внимательно смотреть), точнее, такой 
ее вид, каким является экзистенциальная интуи-
ция, с помощью которой человек непосредственно 
и чаще моментально образом при необъяснимости 
логических оснований постигает свою субъектив-
ность, т. е. то, что он из себя представляет и в чем 
состоит смысл его жизни. 

Мотивы и жизненные смыслы находят свое вы-
ражение в способе жизни людей, структурно соот-
носятся с ним. При описании способа жизни тер-
мины «поведение» и «деятельность» используются 
в качестве базовых. Под поведением чаще всего по-
нимаются достаточно рутинные действия, благода-
ря которым человек адаптируется к существованию 
в социальной среде, действует в соответствии с ее 
требованиями; иными словами, ведет обыденную 
жизнь. Деятельность – это отличающее человека ак-
тивное отношение к разнообразным условиям своей  
жизни и самому себе, их осознанное преобразова-
ние с учетом своих желаний и замыслов. 

С повседневными формами поведения люди 
встречаются тогда, когда, по известному выраже-
нию Ф. А. Хайека, они «просто живут», т. е. действуют 
привычным для них способом. Также повседневные 
формы поведения в числе первых стали предме-
том исследования у историков, в частности у соз-
дателей исторической школы «Анналов» Л. Февра 
и М. Блока. Один из наиболее известных последова-
телей этой научной школы – Ф. Бродель, – исследуя 
материальную цивилизацию, экономику и капита-
лизм XV–XVIII вв., использовал термин «нужды по-
вседневной жизни» для обозначения каждодневных 
рутинных действий людей, включая пищу, напитки, 
жилища, строительные материалы, мебель, одежду, 
транспорт, источники энергии, предметы роскоши, 
деньги, орудия, технические изобретения, болезни 
и способы их лечения, организацию поселенческой 
жизни, особенно в городах, и др. [4].

Для объяснения повседневных действий Э. Гид-
денс ввел понятия «рефлексивный мониторинг дей-
ствия» и «рационализация действия». Основные идеи 
ученого воплощены в стратификационной модели 
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социального агента. При ее создании Э. Гидденс ис-
ходил из того, что большинство повседневных дей-
ствий напрямую не мотивировано. Рефлексивный 
мониторинг действия состоит в том, что люди посто-
янно отслеживают ход своей деятельности, действия 
других, физические и социальные условия и ожида-
ют, что другие люди поступают аналогично. Под ра-
ционализацией действия понимается способность 
человека осознавать основания своей деятельности, 
а также его ожидания относительно того, что и дру-
гие «в состоянии объяснить, что они делают, если их 
спросить об этом» [5, с. 44]. 

Планы, программы деятельности порождаются 
мотивами и смыслами, конкретные источники кото-
рых находятся в социальном положении индивидов, 
их принадлежности к культурной традиции, разви-
тии человека, особенно его саморефлексии (само-
осмыслении). Их динамичность обусловливает из-
менчивый характер мотивов, жизненных смыслов 
и типичных форм деятельности людей.

К. Маркс акцентировал внимание на детермини-
рующей роли социального положения в поведении 
индивида. В «Тезисах о Фейербахе» он писал о том, 
что «сущность человека не есть абстракт, присущий 
отдельному индивиду. В своей действительности 
она есть совокупность всех общественных отноше-
ний» [6, с. 3]. Классовая и другая групповая принад-
лежность людей базируется на их общих интересах, 
идеях и коллективных социальных действиях.

Место в мотивации культурной принадлежности 
человека иллюстрируется сравнением поведения 
представителей западной и восточной культурных 
традиций, основанных на своеобразии характерно-
го им видения мира, трактовок основ мироустрой-
ства. В восточной традиции, где порядок в природе 
и обществе связывается с действием сверхъесте-
ственного космического закона, вечного и неизмен-
ного, судьба человека традиционно ставится в зави-
симость от признания этого закона и повиновения 
ему. В такой обстановке активность людей направ-
ляется преимущественно не на внешний мир, а на 
самих себя. Основными формами данной активно-
сти, привнесенными культурой, стали самовоспи-
тание и психическая саморегуляция. В западной 
культурной традиции отказ от присущих античной 
цивилизации представлений об универсальности 
космического закона – логоса, развитии мира как 
кругового движения с его бесконечными повтора-
ми – связан с христианством, хотя подготовлен пред-
шествующей историей этого культурного региона. 
Решающая христианская догма о конечном спасе-
нии возобновила взгляд на развитие мира как на ли-
нейный, целенаправленный процесс. Эсхатологиче-
ское ожидание второго пришествия Христа, которое 
нужно встретить при наличии наибольшего количе-
ства свидетельств, подтверждающих избранность 
к спасению, породило более деятельное отношение 

к миру, стремление усовершенствовать его и самого 
себя в соответствии с божественными заповедями. 

Что касается развития самого человека, то осо-
знанно определять свои жизненные ориентиры, по-
ступки он начал тогда, когда было преодолено архаи-
ческое мышление, отличавшееся высокой степенью 
слияния индивида с окружающим миром и сооб-
ществом, к которому он принадлежал. Сформиро-
вавшаяся способность абстрактного мышления поз-
волила индивиду предвидеть и планировать свою 
жизнь, мысленно перебирать ее возможные вари-
анты, совершать свободный ценностно-смысловой 
выбор [7, с. 150–155]. Произошло это в осевое вре-
мя (VIII–II вв. до н. э.), когда с началом углублен-
ной саморефлексии было открыто то, что, по словам 
К. Ясперса, «позже стало называться разумом и лич-
ностью» [8, с. 35]. Однако если в «осевое время» такое 
было под силу одиночкам или небольшим группам 
людей, то в эпоху Возрождения принцип осознан-
ного ценностно-смыслового выбора, суверенитета 
личности лег в основу нового способа жизни. 

Понять психологические предпосылки проры-
ва человека к осмыслению своего бытия помогает 
теория развития интеллекта Ж. Пиаже. В терминах 
«центрация» и «децентрация» он описывал процесс 
когнитивного развития. Согласно теории ученого, 
первоначально субъект центрирован на собственных 
действиях и своей точке зрения. Такое своеобраз-
ное эгоистичное поведение можно наблюдать у ре-
бенка, для которого его личный мир является цен-
тром вселенной. Индивид, смешивая субъективное 
и объективное, приписывает свои мотивы физиче-
ским вещам, переносит собственные внутренние по-
буждения на причинную взаимосвязь явлений окру-
жающего мира. Человек не способен взглянуть на 
себя со стороны, встать на позицию другого, понять, 
что возможны иные оценки, отличные от его соб-
ственных. Постепенно реальность жизненного мира 
удаляет человека из эгоцентрической перспективы. 
Процесс познавательной децентрации дает субъекту 
возможность понять мнения других людей, посмо-
треть на мир с их точки зрения, иначе взглянуть на 
себя самого, переоценить свою жизнь в границах бо-
лее широкого смыслового контекста [9, с. 245–247].

В конечном счете материальные аспекты соци-
ального положения человека не являются жестки-
ми, тем более единственными детерминантами его 
деятельности. В значительной мере эти детерми-
нанты сконструированы смыслообразующей дея-
тельностью (социокультурным творчеством) само-
го человека. Об этом свидетельствует историческая 
ретроспектива.

В первобытном обществе понятие «богатство» 
первоначально ассоциировалось не с объемом ма-
териальных благ, а с жизнью в многолюдном доме 
под защитой сильного лидера. Производство мате-
риальных благ приобрело самодовлеющее значе-
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ние по мере того, как владение ими стало опреде-
лять престиж человека, его участие в управлении. 

На древнем Ближнем Востоке высшими ценно-
стями жизни были здоровье, долголетие, наличие 
сыновей, почетное положение в общине, богатство. 
Последнее ценилось как за то, что открывало до-
ступ к наслаждениям, так и потому, что имущество, 
например, в Древней Месопотамии являлось одной 
из важнейших величин, конституирующих челове-
ческую личность, своеобразным продолжением че-
ловека за пределами его тела. С обладанием тем или 
иным имуществом связывалась судьба индивида.

Характерные черты древнегреческой системы 
ценностей в решающей степени определяла аристо-
кратия. Ее ценностной ориентации был присущ аго-
нальный (соревновательный) тип, т. е. каждый ари-
стократ стремился повсюду быть первым: на поле 
боя, в спортивных состязаниях, в политике. По мере 
того как рядовые граждане приближались к уровню 
аристократии, эта ценностная позиция распростра-
нялась среди народных масс, для которых на первое 
место вышел принцип: кто лучше послужит полису. 

У средневекового христианина, который жил 
в сословно-иерархическом обществе, ведущим мо-
тивом земной жизни не мог не быть сословно-кор-
поративный статус: его подтверждение, а по воз-
можности, и  некоторое повышение. Однако еще 
в большей степени средневековый европеец был 
захвачен идеей спасения души. Огромное значение 
в обретении функции ведущего мотива посредством 
обогащения принадлежит религиозно-культурному 
фактору. Этому способствовало превращение с по-
мощью пуританизма обогащения и приобретатель-
ства в призвание, религиозно-этическую миссию. 

Представление о смысле жизни – важнейший эле-
мент любого религиозного мировоззрения. В хри-
стианстве жизненный смысл заключается в следо-
вании заповедям Бога, которое ведет к спасению 
и вечной жизни; в иудаизме – в том, чтобы жить со-

гласно Торе и исполнять 613 ее заповедей (мицвот); 
в мусульманстве – в сознательном поклонении Ал-
лаху, которое достигается через следование Корану 
и Сунне; в буддизме – в освобождении от страданий 
и достижении нирваны, при этом необходимо сле-
довать восьмеричному пути, указанному Буддой.

В результате накопления человеческим сообще-
ством универсальных жизненных смыслов можно 
выделить три главные исторические линии смыс-
лообразования: 

 • поиск высших смыслов, который в основном 
ассоциируется с ценностями «осевого времени» [10]; 

 • определение основополагающих смысловых 
ценностей устройства общества, наиболее ярко во-
площенных в понятиях свободы и справедливости, 
конкретное наполнение которых существенно от-
личалось в различные исторические эпохи [11]; 

 • выявление смысла повседневного человече-
ского существования, синонимом которого стало 
понятие «мудрость жизни» [12]. 

Таким образом, инстинкты как первый психиче-
ский феномен, на который ссылались для объясне-
ния источников поведения, постепенно был заменен 
в таком качестве сначала потребностями, а потом 
мотивами и смыслами. Мотив означает субъектив-
ное побуждение к осознанным активным действи-
ям, непосредственную причину которого составляет 
эмоционально переживаемое желание чего-то до-
стичь, добиться в жизни. Смысл определяет пред-
назначение человеческого существования, придает 
жизненному пути очертания цельности. Следует раз-
личать механизмы личностного смыслообразования, 
касающиеся конкретного индивидуума, и пути нако-
пления универсальных жизненных смыслов. Моти-
вы и смыслы жизни людей – это результат их бытия 
в мире. Конкретными проявлениями бытия – источ-
никами мотивов и смыслов – являются социальное 
положение, принадлежность к культурной традиции 
и саморефлексия, саморазвитие индивидов. 
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