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Аннотация. Актуальность. В ситуации политической и социальной 
напряженности в мире значима проблема жизненного стресса и его 
влияния на разные аспекты и уровни жизни человека. Особо востребованы 
исследования подростков и молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья, их психологической поддержки, формы и методы коррекционной 
работы с ними. 
Цель. Провести анализ исследований о жизненном стрессе и ресурсах 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, представить 
методы логопсихотерапии и артлоготерапии, которые могут использоваться 
в работе с лицами, пережившими жизненный стресс.
Результаты. Рассмотрены теоретические представления о стрессе 
и жизненном стрессе. Проведен анализ подходов к коррекции стрессовых 
состояний в плане смысловой регуляции и саморегуляции, представлены 
исследования личностных ресурсов студентов условно здоровых 
и с ограниченными возможностями здоровья. Заикание (логоневроз) 
рассматривается как модель жизненного стресса. Продемонстрированы 
методы логопсихотерапии и артлоготерапии, которые могут быть 
использованы в преодолении жизненного стресса у старших школьников 
и студентов в норме и с трудностями развития.
Выводы. Теоретические представления о жизненном стрессе, его 
коррекции, а также о ресурсах учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья нуждаются в дальнейших исследованиях. Моделью жизненного 
стресса может служить феномен заикания, а система семейной групповой 
логопсихотерапии — моделью совладания со стрессовыми состояниями. 
Методы и приемы артлоготерапии могут применяться в преодолении 
жизненного стресса у учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

Ключевые слова: стресс, жизненный стресс, подростки, студенты, 
ограниченные возможности здоровья, заикание, коррекция, 
логопсихотерапия, артлоготерапия
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Abstract. Political and social tension in the world makes life stress and its 
impact on different aspects and levels of human life an important problem. 
There is an especially high demand in studies focusing on life stress in adolescents 
and young people with disabilities, their psychological support, and methods 
of correctional work. 
Our article analyzes available research on life stress and resources in students 
with disabilities. It presents methods of logo-psychotherapy and art logotherapy 
that can be used when working with people who have experienced life stress. 
We consider the theoretical concepts of stress and life stress. We analyze the 
available approaches to the correction of stressful states in terms of semantic 
regulation and self-regulation, and present research on the personal resources 
of conditionally healthy students and students with disabilities. Stuttering 
(logoneurosis) is considered as a model of life stress. We demonstrate the 
methods of logo-psychotherapy and art logotherapy that can be used to overcome 
life stress in high school students and university students with normal 
development and with developmental difficulties.
Theoretical concepts of life stress and its correction and of the resources 
of students with disabilities require further research. The phenomenon 
of stuttering can serve as a model of life stress, and the system of family group 
logo-psychotherapy can serve as a model of coping with stressful states. 
Methods and techniques of art logotherapy can be used to overcome life stress 
in students with disabilities.

Keywords: stress, life stress, adolescents, students, disabilities, stuttering, 
correction, logo-psychotherapy, art logotherapy

Введение
Проблема стресса и его коррекции в настоя-

щее время является одной из самых «горячих» 
тем, отмечают исследователи. В обыденном 
сознании понятие стресса связывается в основ-
ном с негативными переживаниями человека, 
оказавшегося в тяжелых жизненных ситуациях, 
но и позитивные изменения жизни могут стать 
причиной глубокого стресса. И если физиоло-
гический стресс вызывается непосредственным 
воздействием неприятного стимула на организм, 
то при психологическом стрессе акцентируют-
ся психологические особенности поведения 
и состояния субъекта стресса, поскольку все 
реакции человека опосредованы совокупностью 
его личностных особенностей и всеми факто-
рами, определяющими индивидуальные раз-
личия реакций. Недостаточность психологи- 
ческих ресурсов может компенсироваться  
применением технологий управления психиче-
скими состояниями и формированием способ-
ностей к осознанной саморегуляции. Решение 

данной проблемы особо сложно для подростков 
и молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья и требует более творческих методов 
коррекционной работы, чем со взрослыми.

Жизненный стресс,  
смысловая регуляция  

и осознанная саморегуляция

Многочисленные отечественные и зарубеж-
ные исследования стресса различаются в основ-
ном в определении данного психического со-
стояния по его направленности и объективным 
угрожающим здоровью человека характеристи-
кам. Но нет единого мнения по оценке этих 
характеристик, которые определяют стрессовое 
событие, оцениваемое человеком как угрожаю-
щее, что запускает его поведенческие и физио-
логические ответные меры с возможными по-
следствиями для развития заболеваний (Cohen 
et al. 2019). В западных исследованиях стресса 
также используется понятие lifestress — жизнен-
ный стресс. «Жизненный стресс представляет 
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собой сложную конструкцию, которая охваты-
вает широкий спектр различных неблаго-
приятных социально-средовых переживаний,  
называемых стрессорами, которые могут раз-
личаться по нескольким параметрам, включая 
их тяжесть, частоту, время и продолжитель-
ность» (Slavich 2019, 3). Чаще понятие lifestress 
связывается с депрессией и понимается как 
переживание конкретных травматических 
жизненных событий: развод, потеря близких 
людей, серьезные заболевания, финансовые 
проблемы и т. п. Чем больше стрессовых жиз-
ненных событий переживает человек, тем боль-
ше вероятность развития болезни (Kendler et al. 
1999). Но также выявлено, что тяжесть послед-
ствий стресса смягчается индивидуальными 
факторами (Slavich 2019), а у подростков пере-
житое стрессовое состояние может оказывать 
бо�льшее влияние на их физическое самочувствие 
и психическое здоровье, чем реальные нега-
тивные жизненные события (Рахимкулова, 
Розанов 2020).

Мы предлагаем определять понятие «жиз-
ненный стресс» шире, включая в него не только 
переживание человеком непосредственно за-
трагивающих жизненных травматических со-
бытий, но и сильные переживания по отношению 
к событиям сообщества (учебного или произ-
водственного коллектива, школы, института, 
предприятия), города и страны, общественного 
движения. В плане коррекции последствий «жиз-
ненного стресса» ему должны быть противопо-
ставлены осознанные понятия «смысл жизни» 
и «жизнестойкость», что в итоге характеризует-
ся физическим, ментальным и социальным здо-
ровьем, развитой рефлексией и саморегуляцией, 
осмысленным отношением к жизненной ситуа-
ции и своим возможностям. 

Вопросы смысловой регуляции психических 
состояний А. О. Прохоров с коллегами (Про-
хоров 2011, 182) рассматривают в  системе 
«смысл — состояние» на основе концептуальной 
модели целостной функциональной структуры 
состояния. Данная модель включает смысловые 
характеристики сознания и его составляю-
щие — переживание и значение, что для каждо-
го человека субъективно: «Ситуация „прелом-
ляется“, опосредуется смысловыми структурами, 
в ней выделяются значимые составляющие, 
имеющие смысл для субъекта». Это влияет на 
психические функции, вегетативные реакции 
и другие характеристики субъекта, что прояв-
ляется в его поведении и общении в каждой 
конкретной ситуации. Переживание как механизм 
смысловой регуляции рассматривается в кон-
тексте работ Ф. Е. Василюка (Василюк 1984), где 

этот феномен определяется как деятельность, 
„особого рода работа“ по перестройке психоло-
гического мира своей личности и производству 
смысла при возникновении критической ситуа-
ции, которая порождает сбой, разрыв в жизне-
деятельности индивида, ту или иную „невозмож-
ность“. С переживанием тесно, но неоднозначно 
связано отношение к внешним объектам и ситуа-
ции, при этом, как подчеркивал В. Н. Мясищев, 
«нельзя относиться вообще. Отношения обязы-
вают к рассмотрению их объектов» (Прохоров 
2011, 187). 

Отмечая, что стремительные изменения 
и рост неопределенности жизни влекут за собой 
стресс, существенно влияющий на все стороны 
жизнедеятельности человека, В. И. Моросанова 
(Моросанова 2016) исследует роль осознанной 
саморегуляции и регуляторных ресурсов само-
определения обучающихся в условиях стресса. 
Осознанная психическая саморегуляция (СР) 
человека определяется как многоуровневая 
и динамическая система процессов, состояний 
и свойств, являющаяся инструментом инициа-
ции и поддержания произвольной активности 
человека. Подчеркивается, что «психическая 
саморегуляция является системой универсаль-
ных и специальных психологических ресурсов: 
когнитивных, личностных и регуляторных ком-
петентностей человека, которые могут осознан-
но им использоваться в качестве средств для 
решения задач жизнедеятельности» (Мороса-
нова 2021, 26).

В этом плане актуально обращение к психо-
логической концепции смысла жизни В. Э. Чуд-
новского, который высшим психологическим 
механизмом становления личности (в частности, 
ее устойчивости) выделял феномен смысла 
жизни, поскольку он является результатом наи-
более отдаленной ориентации, охватывающей 
всю жизнь человека и, в известной мере, выво-
дящей за ее пределы. Он писал: если в подрост-
ковом возрасте личность формируется в векто-
ре осмысленного развития, то в юношеском 
возрасте более вероятно становление личности, 
в котором Я-экзистенциальное будет иметь 
более устойчивые позиции, осознанность и ос-
мысленность, а рефлексия и осознание собствен-
ного жизненного пространства будут больше 
корректировать стрессовые состояния. Соот-
ветственно, необходимо способствовать ноо-
логическому взрослению подростков и юношей 
(Чудновский 1997; 2006; 2015). 

В книге «Смысл жизни и судьба» (Чудновский 
1997), адресованной учителям, родителям и вос-
питателям, В. Э. Чудновский рассмотрел вопро-
сы предопределенности и роль воспитания 
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в жизни человека, показал, как сам человек 
может влиять на жизненные события и изменять 
свою судьбу. Феномен смысла жизни предстает 
как основная жизненная ценность во всей мно-
гогранности: показана иерархия смыслов и их 
трансформация, определяется адекватность 
жизненного смысла, и он определяется как 
«буферный механизм», позволяющий человеку 
«не рассматривать свою жизнь как нагромож-
дение отдельных случайных событий и капризов 
судьбы, но наметить основную «линию жизни» 
(Чудновский 1997, 101). Чем больше человек 
познает себя, тем с большей отдачей и эффек-
тивностью он способен осуществлять смысл 
жизни и свое призвание.

Анализируя психологию жизненного пути 
личности, В. Э. Чудновский выделил три состав-
ляющих: 1) Объективная: жизненное простран-
ство личности как объективно существующий 
феномен, включающий в себя объективные 
факторы и закономерности. 2) Субъективная: 
субъективная картина жизненного пространства 
личности. 3) Субъектная: осознание себя как 
субъекта, выстраивающего пространство соб-
ственной жизни (Чудновский 2014, 5). Он под-
черкивал: чем больше осознания в подрост- 
ковом и юношеском возрасте своего места в жиз-
ненном пространстве, тем более устойчиво 
чувствует себя подросток в стрессовых ситуа-
циях. Многие его работы адресованы учителям, 
старшеклассникам и студентам (Чудновский 
2015).

Личностный и энергетический 
потенциал людей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Жизнедеятельность и жизнестойкость чело-

века любого возраста зависит от его личност-
ного и энергетического потенциала. В своих 
исследованиях мы опираемся на комплексный 
подход к исследованию психики Б. Г. Ананьева, 
который исходил из принципа целостности 
человека, и все его личностные свойства и со-
стояния объяснял из природных, индивидных 
предпосылок и энергетического потенциала 
(Ананьев 1996).

С понятием потенциала (жизненного, энер-
гетического, личностного) связаны понятия 
«ресурсы» и «резервы», что особо наглядно 
выступает в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Термин «ограничен-
ные возможности здоровья» (ОВЗ) был введен 
в законодательство в 2007 году Федеральным 
законом РФ №120. Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) — это дети в воз-

расте от 0 до 18 лет с физическими и/или пси-
хическими недостатками, имеющие ограничение 
жизнедеятельности, обусловленное приобре-
тенными, врожденными, наследственными 
заболеваниями или последствиями травм, 
подтвержденными в установленном порядке. 
В настоящее время, в связи с вертикальной 
динамикой роста численности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в совре-
менном мире остро встает вопрос, затрагиваю-
щий проблемы их социализации, обучения 
и развития.

В нашей стране миллионы людей имеют 
разные степени инвалидности и находятся 
в ситуации социальной эксклюзии (в мире, 
по разным данным, 15–20 % популяции). У сту-
дентов с ОВЗ ниже академическая успеваемость 
по сравнению с условно здоровыми студентами, 
а школьники с ОВЗ хуже готовы к поступлению 
в колледжи и вузы (Александрова и др. 2011, 
579). В исследовании личностного потенциала 
условно здоровых (УЗ) студентов и студентов 
с ОВЗ под ресурсами авторы понимали «те 
индивидуальные особенности, в зависимости 
от которых задачи мобилизации, адаптации 
к стрессовой ситуации, ее преодоления и предот-
вращения неблагоприятных последствий реша-
ются легче или, напротив, труднее (при их де-
фиците)» (Александрова и др. 2011, 583). Были 
выявлены как общие, так и специфические де-
терминанты личностного потенциала и субъек-
тивного благополучия. Результаты показали: 
1) Различия между студентами с ОВЗ и УЗ устой-
чивы независимо от пола и места учебы. В целом 
удовлетворенность жизнью студентов с ОВЗ 
ниже, чем у УЗ студентов — следовательно, для 
них важнее работа, повышающая качество жиз-
ни, но необходимо осмысление цели жизни, 
своих возможностей и жизнестойкости, чему 
призваны помочь психотерапевтическая и кон-
сультативная работа. 2) Важнейший фактор — пол 
студентов с ОВЗ: у девушек более высокие по-
казатели посттравматического (ПТР) отношения 
к другим, планирования, более низкая концен-
трация на эмоциях, несколько повышена толе-
рантность к неопределенности и использование 
юмора. Для юношей с ОВЗ, напротив, характер-
ны повышенные (по сравнению с УЗ юношами) 
показатели концентрации на эмоциях, снижение 
толерантности к  неопределенности, более  
редкое использование юмора. 3) Выявлены 
универсальные факторы, способствующие или 
препятствующие развитию личностного по-
тенциала, независимо от наличия/отсутствия 
ОВЗ у студента. В частности, у студента универ-
ситета по сравнению со студентом колледжа 

https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2024-6-3-165-174


Комплексные исследования детства, 2024, т. 6, № 3 169

Н. Л. Карпова, Т. А. Попова

выше удовлетворенность жизнью, но ниже раз-
личные показатели ПТР.

Полученные данные позволяют говорить, что 
студенты с ОВЗ отличаются от УЗ студентов 
по своим психологическим ресурсам и связанным 
с ними особенностям деятельности и саморегу-
ляции, но эти отличия не очень велики. Авторы 
справедливо оговариваются, что инвалиды, 
получающие повышенное образование, находят-
ся в привилегированном положении по сравне-
нию с огромным большинством сверстников 
с ОВЗ, лишенных такой возможности. Выявлен 
и парадоксальный факт: чем больше травмати-
ческого опыта у лиц с ОВЗ, тем больше целей 
они ставят перед собой, т. е. психологическую 
травму и опыт преодоления ее последствий 
можно рассматривать как психологический 
ресурс лиц с ОВЗ (Александрова и др. 2011, 
602–606).

Изучение факторов, обусловливающих труд-
ности людей с ОВЗ, и выявление мишеней 
воздействия и поддержки таких людей и их 
ресурсов привело исследователей к утверж-
дению, что «личность больного — не обяза-
тельно больная личность», и успешность вы-
здоровления или существенного улучшения 
состояния при самых разных нозологиях за-
висит от степени сохранности основ личности, 
поскольку именно личность зачастую остает-
ся сохранным ресурсом, роль которого даже 
повышена по сравнению с физически сохран-
ными индивидами (Леонтьев и др. 2017, 13). 
Была выдвинута идея, что наиболее эффектив-
ны те способы поддержки, которые актуали-
зируют личностный потенциал студента, его 
внутренние ресурсы преодоления встающих 
перед ним вызовов. И поскольку ресурсы со-
относятся с задачами, под ресурсами понима-
ется то, наличие чего облегчает решение за-
дачи, а отсутствие затрудняет; соответственно, 
у кого нет никаких целей и задач, ресурсов не 
существует (Леонтьев и др. 2017, 8, 10).То есть 
ОВЗ не столько ставит границы возможностям 
развития, сколько требует вложения повы-
шенных усилий и затраты бо �льших ресурсов, 
чем в ситуации обычного, незатрудненного 
развития. 

Сформулирован общий принцип, который 
необходимо применять в работе с лицами с ОВЗ 
в условиях специального и высшего образования: 
«принцип совместной деятельности, предпо-
лагающий, что нельзя дать человеку дефици-
тарные личностные ресурсы, но можно помочь 
их развить». Для этого необходимо: 1) создать 
или активизировать для них возможность вы-
бора; 2) поддерживать тот выбор, который ведет 

к позитивным последствиям для них самих 
(Леонтьев и др. 2017, 19). 

Феномен заикания как модель 
жизненного стресса и способы  

его коррекции 
Моделью хронического жизненного стресса 

может служить феномен заикания у детей, под-
ростков и взрослых — нарушенного речевого 
общения, имеющего последствиями изменения 
в сознании, поведении и жизненных перспек-
тивах личности. По разным оценкам, в мире 
заиканием страдает 1–2 % населения разного 
возраста, и это речевое нарушение является 
серьезным препятствием для становления лич-
ности и ее полноценного развития, поскольку 
многие ситуации речевого общения не только 
с посторонними, но и с близкими людьми для 
заикающегося бывают сложными. В тяжелых 
случаях невозможности произнести не только 
слово, но и звук из-за спазмов речевых органов 
заикающийся может полностью отказаться 
от общения, что ведет к социальной изоляции. 

Множественность причин, обусловливающих 
формирование заикания у детей, была выявлена 
достаточно давно, и отмечалось, что это речевое 
нарушение не является привилегией каких-то 
определенных стран и в среднем в мире встре-
чается у 1 % населения (Ratner 2018). Российские 
специалисты, как и зарубежные коллеги, отме-
чают, что возникновению заикания способству-
ют различные предрасполагающие причины: 
патологические изменения в соматической и пси-
хической сферах и провоцирующие — одномо-
ментная или хроническая психическая травма, 
речевые нарушения у родственников и близких. 
Современные отечественные психологи и лого-
педы признают коммуникативную природу  
заикания (Некрасова 2006 и др.) и более глубоко 
исследуют психологические аспекты данного 
нарушения речи. Анализ отношения к дефекту 
родственников в семьях пациентов с заиканием 
выявил различные виды дисгармонии (Карпова 
2003). 

Примером комплексного подхода к коррекции 
заикания у детей, подростков и взрослых явля-
ется система семейной групповой логопсихоте-
рапии Ю. Б. Некрасовой — Н. Л. Карповой,  
которая развивается с начала 1990-х годов (Кар-
пова 2011), выстроена на основе разработанной 
в 1960–1980-е годы для тяжело заикающихся 
старших подростков и взрослых методики груп-
повой логопсихотерапии Ю. Б. Некрасовой (Не-
красова 2006) и требует активного участия на всех 
этапах работы родителей и родственников  
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заикающихся. Цель семейной групповой логоп-
сихотерапии — помочь человеку компенсиро-
ваться за счет личностных факторов и ресурсов 
(своих собственных, семейных и групповых), 
создавая для этого специальные «помогающие» 
условия. Система включает в себя интенсивное 
групповое общение с использованием разноо-
бразных коррекционных речевых и коммуника-
тивных психолого-педагогических методов, 
приемов и упражнений, в частности — библио-
терапии (лечение направленным чтением), ме-
тодов арт-терапии, кинезитерапии. Содержание 
процесса меняется от этапа к этапу, каждый 
из которых реализует свою функцию, создавая 
каркас для достижения планируемых эффектов 
(Карпова 2003; 2011).

В развитие выявленных Ю. Б. Некрасовой 
принципов социореабилитации нарушенного 
речевого общения (Некрасова 2006) научно-ис-
следовательским коллективом группы «Психо-
логия общения и реабилитации личности» 
Психологического института РАО (в составе 
группы работал слепоглухой сотрудник А. В. Су-
воров) в середине 1990-х годов были разрабо-
таны общие принципы социореабилитации. 
Среди них: принцип общечеловеческой значи-
мости процесса социореабилитации; принцип 
нравственно-психологического подхода к про-
блеме «норма — патология»; принцип единства 
психолого-педагогических и психотерапевти-
ческих воздействий; принцип динамической 
психотерапевтической диагностики и внутрен-
ней картины здоровья и др. (Некрасова и др. 
1996). 

Система семейной групповой логопсихоте-
рапии применима с определенной адаптацией 
к коррекционной работе с детьми, подростками 
и взрослыми и с иными нарушениями общения 
и ограничениями здоровья, что также требует 
активного участия в реабилитационной работе 
родителей и родственников пациентов и со-
циальную поддержку.

Возможности использования методов 
артлоготерапии в преодолении 
жизненного стресса у старших 

школьников и студентов
В работе с подростками и студентами, ис-

пытывающими жизненный стресс, необходимо 
применять методы артлоготерапии. Артлоготе-
рапия — направление в консультативной пси-
хологии и психотерапии, объединяющее две 
области: терапию творчеством и логотерапию. 
Теоретический фундамент для артлоготерапии 
сложился из трудов по психологии искусства 
Л. С. Выготского (Выготский 1998) и психологии 

творчества А. А. Мелик-Пашаева (Мелик-Па-
шаев 2023); арт-терапии Н. Роджерс (Роджерс 
2015), А. И. Копытина (Копытин 2015); по смыс-
ложизненнной проблематике В. Франкла (Франкл 
1990), В. Э. Чудновского (Чудновский 2006), 
Д. А. Леонтьева (Леонтьев 2019). По мнению 
Л. С. Выготского, «именно в фантазиях подро-
сток впервые нащупывает свой жизненный план. 
Его стремления и смутные побуждения отлива-
ются в форму определенных образов. В фантазии 
он предвосхищает свое будущее, а следователь-
но, и творчески приближается к его построению 
и осуществлению» (Выготский 1998, 219). 

Образ Я-будущего связан с Я-экзистенци-
альным, которое, как элемент Я-концепции, 
включает в себя: 1) представление о смысле 
собственной жизни и отношение к ней как 
к единому смысловому жизненному простран-
ству; 2) осознание своего места на этом про-
странстве в настоящем, прошедшем и будущем; 
3) потребность в активной реализации собствен-
ного будущего (Попова 2021, 477). Исследования 
показали, что существует связь Я-экзистен-
циального со всеми компонентами Я-концепции. 
Связь с будущим Я возможна при развитии 
осознанности и осознании собственного места 
в жизненном пространстве, что рождает устой-
чивость в стрессовых ситуациях. Артлоготера-
пия позволяет выстраивать мосты в будущее. 
Я-экзистенциальное воздействует и интегриру-
ет систему Я-концепции подростка в процессе 
становления личности.

Для работы со стрессовыми состояниями 
Т. А. Поповой (Попова 2024) было разработано 
и апробировано 15 артлогоупражнений, многие 
из которых применяются для клиентов, испы-
тавших жизненный стресс. Одно из первых 
упражнений — «Дом моего будущего». В ин-
струкции предлагается нарисовать дом, где все 
элементы — смыслы, которые нужны для жиз-
ни. Автор решает, какие смыслы или ценности 
являются фундаментом, что будет несущими 
стенами, что будет крышей. Опыт применения 
этого артлогоупражнения показал, что дома 
могут быть фантастическими: дом-печь, дом-
корабль, дом на дереве, дом-пирамида, и главные 
смыслы для авторов разные: семья, карьера, 
дружба, свобода, любовь. 

В артлогоупражнении «Дороги, которые 
я выбираю» предлагается создать продукт 
творческой деятельности, который содержал 
бы разные пути. Совместное исследование 
с психологом дает испытуемому возможности 
изучить варианты, где зачастую опасности 
превращаются в возможности. Подросток, 
студент, рассматривая риски, различные век-
тора и вероятности, получает возможность 
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принимать решения и обретает авторскую, 
ответственную позицию, что способствует 
коррекции стресса, связанного с неопределен-
ностью будущего. 

Артлогоупражнение «Рюкзак: что возьму 
в свой жизненный путь?» предлагает участни-
ку выбрать какую-либо ценность или черту 
характера, которая обязательно понадобится 
в жизни. Для клиента через творческий процесс 
проявляются ценности и смыслы, а главное — 
есть осознанный выбор: что мне на самом деле 
нужно не только здесь и сейчас, а в целой жиз-
ни. Выстраивание перспективы с ориентацией 
на будущее, смыслопорождающее творчество 
дает более ясный ответ — каким я хочу по-
строить свое будущее. Одно из упражнений, 
которое закрепляет выборы, познание себя 
и своего будущего, артлогоупражнение «След». 
Это исследование временной перспективы: 
наСЛЕДие — это прошлое, — что уже у меня 
есть; исСЛЕДование — настоящее — познание 
здесь и сейчас; СЛЕД — это то, что ты оставишь 
своим потомкам в наСЛЕДство, что хотел бы 
оставить после тебя. Ответы подростки дают 
разные: «это мои знания, которые потом пре-
вратятся в дело», «творческий след, который 
я обязательно оставлю на Земле», «красный 
след, он яркий, я не останусь незамеченным, 
изобрету что-то новое». 

Артлогоупражнение «Погружение» предла-
гает подросткам исследовать поток деятель-
ности, которая приносит удовлетворение и по-
может сделать профессиональный выбор. Целью 
артлогопражнения «Открытие» является ре-
флексия экзистенциальных феноменов: уни-
кальность личности, ответственность, смысл 
жизни, бытие, вызов, судьба, принятие собствен-
ного выбора. Это помогает подростку и моло-
дому человеку найти в себе то, что его самого 
в себе удивляет, чем он может гордиться. Одно 
из самых популярных артлогоупражнений «Дра-
гоценность». Оно основано на концепции 
В. Франкла о смыслах, о том, что не стоит все 
время задавать жизни вопросы, а представить 
себе коперниковский переворот, где жизнь 
спрашивает у нас, в чем наша ценность для нее, 
жизни. Рисунки, коллажи, макеты — это и сим-
волы разной сложности: драгоценные камни, 
звезды, изображения многих сердец. При этом 
в рисунках и смыслы разные: любовь к себе, 
человечеству, к конкретному человеку и Родине, 
к профессии и жизни. Это упражнение лучше 
всего показывает, готов ли человек брать на себя 
ответственность, готов ли к ноологическому, 
осознанному взрослению. 

Творчество и обсуждение жизненных смыс-
лов, ориентация на собственное будущее, связь 

со своим будущим Я через Я-экзистенциальное 
могут быть основой для коррекции стрессовых 
состояний у учащихся по многим проблемам, 
характерным для данного возраста. 

Выводы
Разработка понятия «жизненный стресс» 

и анализ разных подходов к коррекции стрес-
совых состояний в плане смысловой регуляции 
и саморегуляции требуют дальнейших иссле-
дований. Вызовам сегодняшнего дня может 
быть противопоставлена система воспитания 
жизнестойкости на основе концепции психо-
логии смысла жизни В. Э. Чудновского, а также 
организация обучения осознанной саморегу-
ляции как ресурса психологической безопас-
ности личности в условиях стресса и неопре-
деленности.

Понимание ресурсного подхода к образо-
вательной и коррекционной работе с учащи-
мися с ОВЗ нуждается в каждом отдельном 
случае в конкретизации. Примером может 
служить феномен заикания, который рассма-
тривается как модель хронического жизнен-
ного стресса, а система семейной групповой 
логопсихотерапии — как модель совладания 
со стрессовыми состояниями, где обязательно 
активное участие родителей и родственников 
на всех этапах социореабилитации и развитие 
личностного и энергетического потенциала 
всех участников. Представленные творческие 
методы и приемы артлоготерапии в работе 
со старшеклассниками и студентами могут 
также применяться в преодолении жизненно-
го стресса у учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья.
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