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Аннотация
Книга представляет собой фундаментальный труд,

посвященный разработкам в области методологии психологии,
психологии развития личности и геронтопсихологии, проблем
мышления и мудрости человека. Автор – известный российский
психолог, Заслуженный деятель науки РФ, Почетный член РАО,
доктор психологических наук, профессор Людмила Ивановна
Анцыферова. Во второе, значительно дополненное издание,
вошли как ранние работы, посвященные теории личности
К.  Левина, исследованиям мышления в Вюрцбургской школе,
теории интеллектуальных операций О.  Зельца, так и самые
последние разработки Л.  И. Анцыферовой по психологии
мудрости и проблемам постижения человеком своего призвания.
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Предисловие

 
Первое издание книги Л.  И. Анцыферовой «Развитие

личности и проблемы геронтопсихологии», вышедшее в из-
дательстве «Институт психологии РАН» в  2004 году, ста-
ло заметным событием в научной жизни российской пси-
хологии. В нем впервые в такой полной и систематизиро-
ванной форме были собраны важнейшие разработки послед-
них десятилетий, посвященные фундаментальным пробле-
мам психологии личности и психологии развития. Впервые
отечественная геронтопсихология была представлена широ-
ким кругом проблем, связанных с экзистенциальными во-
просами смысла жизни человека, творческой реализации,
объективных и субъективных трудностей пожилых людей.
Являясь крупнейшим специалистом по истории зарубежных
теорий личности, обладая глубокой философской культурой
мышления, имея в своей научной биографии опыт прове-
дения конкретных эмпирических исследований и оказания
психологической помощи людям, автор смогла сконцентри-
ровать в психологической концепции личности многое из то-
го продуктивного, что накоплено не только в отечественной,
но и мировой психологии о различных периодах развития
личности, включая период поздней взрослости.

Необходимость подготовки второго издания вызвана
прежде всего высокой востребованностью работ Л. И. Анцы-



 
 
 

феровой: первое издание быстро разошлось по всем россий-
ским регионам. Интерес к ее фундаментальному труду про-
явили не только профессиональные психологи, но и специ-
алисты из смежных с психологией областей знания. Кроме
того, книга может рассматриваться достаточно полным по-
собием по психологии развития, психологии личности, исто-
рии психологии для студентов, обучающихся психологиче-
ским и педагогическим специальностям.

Второе издание дополнено новым разделом «Проблема
мудрости и теории мышления», в который вошли две главы,
посвященные исследованиям мышления в работах Огюста
Зельца и представителей Вюрцбургской школы – О. Кюль-
пе, А. Майера, И. Орта, К. Марбе, Х. Ватта, Н. Аха, А. Мес-
сера, К. Бюлера и др., а также главы, содержащие разверну-
тый анализ проблемы мудрости человека. Книга содержит
как авторскую разработку системного подхода к психологи-
ческому исследованию личности, так и анализ теорий лич-
ности.

Издание иллюстрировано фотографиями из семейного
архива Людмилы Ивановны Анцыферовой.

Директор Института психологии РАН, член-корреспон-
дент РАО, профессор А. Л. Журавлев



 
 
 

 
Предисловие к первому изданию

 
История появления этой книги, с одной стороны, связана

с подготовкой к юбилею ее автора. Предполагалось, что со-
бранные вместе научные работы Людмилы Ивановны Анцы-
феровой, опубликованные за последние двадцать лет в «Пси-
хологическом журнале» и в некоторых научных трудах Ин-
ститута психологии РАН, будут подарком юбиляру. Однако,
когда эта работа была проделана, отдельные, лишь на первых
взгляд, разрозненные публикации как-то сами собой сложи-
лись в цельную книгу, способную стать, мы уверены, замет-
ным событием в психологическом сообществе для всех, кто
будет ее читать.

Потребность в новой книге, с другой стороны, зрела дав-
но, и юбилей – это только повод к осуществлению этой за-
дачи.

Имя Людмилы Ивановны Анцыферовой является одним
из известнейших в современной отечественной психологии.
Отдельные страницы ее профессиональной биографии хоро-
шо освещены в настоящем издании. Мы не будем их повто-
рять, отметив только самые основные вехи ее научной судь-
бы.

Окончив в 1948 году Московский университет им. М. В.
Ломоносова, Людмила Ивановна поступила в аспирантуру
МГУ. Ее научным руководителем был Сергей Леонидович



 
 
 

Рубинштейн. Работать в секторе, возглавляемом С. Л. Ру-
бинштейном, Л. И. Анцыферова начала в 1956 году. Если
учесть, что в 1972 году сектор психологии в полном составе
(в те годы им руководила профессор Е. В. Шорохова) пере-
шел из Института философии в только что открытый в ака-
демии наук Институт психологии, то из этого следует, что
Людмила Ивановна проработала, никуда не уходя с того ме-
ста, на которое определили ее судьба и научная одаренность,
почти 50 лет! Она автор трех монографий. Множество кол-
лективных монографий и сборников научных трудов подго-
товлены ею в качестве ответственного редактора. Людмила
Ивановна 17 лет была заведующей: сначала – сектором фи-
лософских проблем психологии, затем – лабораторией пси-
хологии личности. Много сил она отдала и отдает «Психоло-
гическому журналу» – в течение девяти лет она была заме-
стителем главного редактора.

Однако главное дело Л. И. Анцыферовой состоит, конеч-
но, в ее огромном вкладе в развитие психологической нау-
ки. Даже структура и тем более содержание настоящей книги
позволяют составить представление о масштабах проделан-
ной работы.

Научное творчество Л. И. Анцыферовой охватывает боль-
шой круг проблем, в разработке которых достигнуты круп-
ные научные результаты, сделавшие ее имя высоко авто-
ритетным в психологическом сообществе. Среди них надо
выделить три главных, стержневых научных направления,



 
 
 

над которыми все эти годы продолжается творческая рабо-
та мысли, продуцируются новые идеи, развиваются и уточ-
няются исследовательские подходы. Это проблемы методо-
логии, истории и особенно психологии личности.

Продолжая начатую С.  Л. Рубинштейном линию разра-
ботки методологических основ психологии, Л. И. Анцыфе-
рова внесла существенный вклад в развитие этого направ-
ления отечественной науки. Она уточняет и развивает кон-
кретно-психологическое содержание принципа обществен-
но-исторической детерминации психики человека, расширя-
ет личностный смысл принципа единства сознания и дея-
тельности, обосновывает необходимость соединения систем-
ного подхода с принципом развития. Само развитие начи-
нает пониматься и осмысливаться как системный процесс.
Большую научную значимость представляют ее методологи-
ческие и теоретические разработки по психологии развития.
Это и вопрос об общих закономерностях развития, и о си-
стемной его организации, и о внутренних источниках и по-
тенциалах развития, и об условиях их накопления и реали-
зации в процессе жизни.

Большая заслуга принадлежит Л.  И. Анцыферовой в
анализе современной зарубежной психологии и разработке
принципов такого анализа. В этих исследованиях обосновы-
вается системно-исторический подход к развитию психоло-
гического знания, который предполагает учет макро– и мик-
росоциальных детерминаций, влияние личности самого со-



 
 
 

здателя, ее своеобразия, мировоззренческих установок на
содержание развиваемой ею теории. Л. И. Анцыферова од-
ной из первых отечественных ученых обратилась к осмысле-
нию творчества ряда известных западных психологов-персо-
нологов, основателей оригинальных теорий личности, пси-
хотерапевтических школ и научно-практических направле-
ний.

Опираясь на принцип субъекта рубинштейновской науч-
ной школы, используя богатый эмпирический и психотера-
певтический материал зарубежных и отечественных иссле-
дователей личности, Л. И. Анцыферова выходит на ориги-
нальную проблематику и концепцию личности, которая си-
стематически разрабатывается в ее работах последних де-
сятилетий. Суть этой концепции состоит в понимании лич-
ности как развивающейся системной целостности, для ко-
торой развитие – основной способ существования, способ
ее бытия. Развитие понимается как многоформный, мно-
гомерный, разнонаправленный процесс, включающий пози-
тивные новообразования, психологические потери и слож-
нейшие механизмы компенсации. Главным для динамиче-
ской концепции личности является, во-первых, идея непре-
рывного развития на протяжении всей жизни человека и,
во-вторых, зависимость развития личности от меры ее соб-
ственной активности.

Людмила Ивановна, бесспорно, является классиком оте-
чественной геронтопсихологии, понимаемой ею в контексте



 
 
 

психологии развития и совершенствования личности. Явля-
ясь одним из ведущих специалистов по зарубежным теори-
ям личности, Л. И. Анцыферова использует это богатство
знаний для тонкого и уникального анализа тех психологи-
ческих возможностей, которые дает личности (а не толь-
ко ведет к утратам) возраст поздней взрослости. Она отме-
чает, что в концепции Х. Томе интегрированы положения
К. Левина о психологическом единстве человека и окружа-
ющего его мира, некоторые установки когнитивной теории
поведения, и напоминает об идеях Г. Мюррея о тематиче-
ском структурировании личностью своих жизненных ситуа-
ций и его собственные оригинальные подходы к изучению
личности в мире повседневной жизни путем психологиче-
ской биографии, подробно рассказывает о деталях прове-
дения и значении Боннского геронтологического лонгитюда
(Bonner Langsschnittstudie uber das Altern), начатого в 1961 г.
под руководством Лер и продолжавшегося более двух десят-
ков лет.

Научное творчество Л. И. Анцыферовой отличает искрен-
ний интерес к самым трудным вопросам человеческого бы-
тия: болезнь, смерть, старость, суровые жизненные испыта-
ния. Именно поэтому ее работы особенно нужны людям. О
многом говорят даже их названия: «Человек перед лицом
жизни и смерти», «Психологические приобретения и потери
человека в период поздней взрослости», «Личность в труд-
ных жизненных условиях…». Концепцию развития Л.  И.



 
 
 

Анцыферовой отличает вера в конструктивные силы чело-
века. Страницы ее работ содержат яркие и впечатляющие
рассказы о случаях, когда приходилось оказывать реальную
психологическую помощь обратившимся к ней людям. Чи-
тая эти описания, начинаешь понимать, что, пожалуй, только
она и могла оказать такую помощь в тех конкретных случа-
ях: найти именно то слово или слова, которые лечат душу в
самых трагических жизненных условиях. Людмила Иванов-
на находит эти слова. За ними стоит знание глубинных основ
психологии, жизненный опыт и огромная любовь к людям.

Самые ранние из приведенных в книге работ относятся к
началу 1980-х годов. Читая труды Л. И. Анцыферовой это-
го периода, можно заметить, как трудно было ей публико-
вать статьи, в которых честно и профессионально анализи-
ровались работы зарубежных исследователей личности, од-
нако Людмиле Ивановне удавалось выделять и утверждать
то положительное знание, которое отличает работы извест-
ных персонологов, психоаналитиков, когнитивистов. К на-
стоящему времени она является ведущим специалистом по
научному творчеству Э. Эриксона и Х. Томе, ее статьи со-
держат уникальный анализ работ К. Юнга и Л. Колберга и
других известных психологов – не только зарубежных, но и
отечественных.

Сильное впечатление производят публикуемые здесь ана-
литические обзоры деятельности научных подразделений,
руководимых Л.  И. Анцыферовой. Из содержания статей



 
 
 

начала 1980-х следует, что под руководством Л. И. Анцы-
феровой в тот период работали такие классики отечествен-
ной психологии как Я. А. Пономарев, Е. А. Будилова, А. В.
Брушлинский, Д. Н. Завалишина. Рассматриваются первые
книги И. А. Джидарьян, Т. И. Артемьевой, И. И. Чесноко-
вой, Г. С. Тарасова, В. Г. Асеева. В начале 1990-х появляют-
ся новые имена, и все имена Людмила Ивановна стремится
упомянуть, обо всех молодых сотрудниках сказать несколь-
ко важных слов.

Особой теплотой наполнены воспоминания Л. И. Анцы-
феровой о А. В. Брушлинском. Статья «И жизнь, и слезы, и
любовь» свидетельствует о том, каким хорошим психологом,
внимательным к мелочам и способным понимать главное яв-
ляется Людмила Ивановна. Стоит задуматься над ее выво-
дом о том, что Институт психологии РАН во многом обязан
Андрею Владимировичу самой возможностью своего сохра-
нения в самые трудные годы.

Жизненная задача самой Л. И. Анцыферовой, просвечи-
вающая через всю предложенную здесь ретроспективу ее на-
учного творчества, вырисовывается как активная позиция
в помощи личности, как обращение к творческим силам и
высшим потребностям человека при точном знании того, что
эти силы и потребности существуют. Она говорит о жизни
человека как особой, свойственной ему благодати. Ее жиз-
ненный опыт, высочайшая научная компетентность позво-
ляют ей обратиться к читателю с такими словами: «Люди,



 
 
 

берегите себя. В вашей душевной жизни находит продолже-
ние жизнь множества людей, окончивших свой земной путь.
Они живут в форме ваших воспоминаний, образов, мыслей,
чувств, способов поведения. Делайте же в самых трудных и
даже трагических ситуациях выбор в пользу жизни».

Л. И. Анцыферова является создателем психологической
концепции старости. Она отмечает, что за последние два де-
сятилетия психологи собрали значительный материал, выяв-
ляющий характеристики психологического облика людей в
возрасте от 60 до 90 лет и более, замечая при этом, что лю-
бой период жизни человека, особенно время поздней взрос-
лости и старости, следует рассматривать в контексте целост-
ного жизненного пути индивида. Хотя нельзя недооценивать
силу социальных воздействий, но все же человек способен
быть свободным по отношению к своей исторически прехо-
дящей действительности и к давлению общества: потенциал
человека выходит далеко за те пределы, которые ставит его
развитию общество.

Концепция Л. И. Анцыферовой основана на пересмотре
широко распространенного среди психологов представления
о поступательном развитии личности как об «одноколей-
ном», однонаправленном движении душевной жизни. Наря-
ду с позитивными силами автор выделяет «неадаптивные
тенденции», относя к ним плохое сенсорное развитие, свое-
волие, безжалостность, виртуозность в узкой сфере деятель-
ности, фанатизм, распыление своих сил в необъятном мно-



 
 
 

жестве занятий; самонадеянность, не согласующуюся со спо-
собностями человека, а также пагубные для развития тен-
денции: отстранение от мира; компульсивные действия; при-
вычка тормозить свое поведение; инертность; преобладание
стратегий отказа от решения актуальных задач и использо-
вания благоприятных возможностей; недоступность для все-
го окружающего; отсутствие заботы о новом поколении; пре-
зрение к миру.

Л. И. Анцыферовой выделены типы продуктивного ста-
рения, которые связаны с преимущественной ориентацией
на творчество и реализацию духовно-нравственных отно-
шений. Она убедительно, всем своим творчеством высту-
пила против распространенного в обществе представления
о людях в их поздние годы как о беспомощных, болезнен-
ных существах, неспособных самостоятельно принимать ре-
шения, успешно выполнять общественные функции, прино-
сить пользу обществу, против стереотипного представления
о старых людях как однородной группе, у которой инди-
видуальные различия стираются. Она напоминает читателю
очень яркое грузинское проклятие: «Пусть в твоем доме ни-
когда не будет стариков».

Обосновывая свою концепцию развития, Л. И. Анцыфе-
рова утверждает, что социально-психологическое развитие
человека не ограничено какими-то определенными перио-
дами его бытия, оно осуществляется на протяжении всей
жизни и что в продолжении жизни человек не исчерпывает



 
 
 

всех своих резервных возможностей, потенциала своего раз-
вития. Психическое развитие человека настолько многомер-
но, что практически невозможно выявить все его проявле-
ния, качества и возможности. Сам процесс развития не сво-
дится к одному поступательному развитию: развитие – это
единство разных типов изменений, парциальных и систем-
ных, преходящих и стабильных, позитивных и негативных.
Инволюционные изменения сочетаются с новообразования-
ми прогрессивного характера, направленными на преодоле-
ние деструктивных явлений в геронтогенезе. Автор отмеча-
ет: есть основания полагать, что новые линии развития по-
рождает не возраст сам по себе, а богатство жизненного опы-
та, глубина и полнота его осмысления человеком в сочетании
с масштабностью пережитых социально-исторических собы-
тий. Она говорит о разных темпах личностно-психологиче-
ского развития человека, о том, что успешность его социаль-
но-психологического развития во многом зависит от того,
насколько он сам выступит как субъект своей жизни. Те зна-
ния и умения, которыми овладевает человек, имеют гораздо
большее значение, чем просто знания и умения – это одно-
временно и расширение жизненных возможностей, и выра-
ботка многоуровневой позиции личности по отношению ко
всему окружающему.

В концепции Л.  И. Анцыферовой содержится искрен-
ний интерес и позитивное отношение к трудным обстоятель-
ствам жизни и ценность опыта, когда личности удается спра-



 
 
 

виться с трудностями.
В период после 1991  г. Людмила Ивановна, обратив-

шись к работам западных коллег, напомнила о тех реаль-
ных трудностях для развития личности, которые несут с со-
бою капиталистические общественные отношения. Она пи-
шет: «Быстро миновал период “перестройки” советского об-
щества. Наступила эпоха построения нового общественного
строя, ориентированного на капиталистические обществен-
ные отношения, на рыночную экономику с жестким меха-
низмом конкуренции. Психологи должны быть готовы пред-
восхитить, найти условия для смягчения тех негативных фе-
номенов, с которыми столкнулись западные психотерапев-
ты».

В более поздних публикациях Л. И. Анцыферова отмеча-
ет, что неопределенность положения не уменьшается, нега-
тивные процессы не ослабевают. И сама формулирует про-
блему: «На какие же актуальные вопросы должны быть го-
товы ответить психологи, какие последствия новой социаль-
ной ситуации, касающиеся развития личности, должны они
предвидеть, имея в виду перспективу установления капита-
листических отношений?»

Людмила Ивановна способна ответить на этот и многие
другие очень трудные вопросы, обращаясь к богатому опы-
ту мировой психологии, опираясь на свой жизненный опыт.
Она беззаветно служит науке на всех уровнях служения: как
теоретик и историк, как крупный методолог и как практик,



 
 
 

реально помогающий людям, – своими работами, словом и
самим своим обликом человека искреннего и цельного.

В справедливости этих утверждений читатель сможет убе-
диться сам, познакомившись с книгой. Многая Вам лета,
Людмила Ивановна!

Действительный член РАО, профессор К. А. Абульханова
Доктор психологических наук М. И. Воловикова
Кандидат психологических наук И. А. Джидарьян
Член-корреспондент РАО, профессор А. Л. Журавлев



 
 
 

 
Раздел первый. Теории личности и
вопросы методологии психологии

 
 

Глава 1. Методологические
принципы и проблемы психологии

 
Методологические основы отечественной психологии

включают систему взаимодополняющих методологических
принципов, содержание которых постоянно обогащается по
мере развития психологического знания. Психологи ведут
работу над принципами отражательной природы психики,
диалектико-материалистического монизма, детерминизма,
общественно-исторической обусловленности психики, со-
знания, личности человека. Проводятся дискуссии о содер-
жании принципов развития, взаимообусловленности психи-
ки и поведения, сознания и деятельности человека, деятель-
ностного подхода, о специфике системного подхода в психо-
логии. Научная деятельность сектора философских проблем
психологии Института психологии АН СССР в прошедшие
десять лет развивалась в общем русле дальнейшей разработ-
ки этих принципов и поисков новых методологических при-
емов психологического исследования.

Здесь представлены некоторые результаты исследования,



 
 
 

над которыми работали сотрудники сектора.
 

Проблемы объективных оснований
и онтологического статуса психики

 
Одной из самых важных методологических проблем со-

ветская психология всегда считала вопрос об объективных
основаниях существования психики, о тех объективных су-
щественных связях психики с миром, которые характеризу-
ют ее природу на разных уровнях существования. Систем-
ный подход в диалектико-материалистическом понимании
необходимо включает принцип выявления системных ос-
нований психики, сознания, личности человека. Определе-
ния психики как функции мозга, отражения объективной
действительности, ее субъективного образа, включенного в
детерминацию поведения человека, общественно-историче-
ской обусловленности психических явлений раскрывают ряд
существенных оснований психики. Но эти основания в пси-
хологическом плане еще недостаточны для полного пре-
одоления идеалистического обособления сознания от мира.
Фундаментальным основанием психики и сознания, поведе-
ния, общения и созидательной деятельности выступает чело-
век, общественный индивид, который живет реальной пол-
нокровной жизнью в качестве действующего, общающего-
ся, сознающего, созерцающего существа. Однако введение в
системное основание психологии индивида может оказаться



 
 
 

методологически плодотворным лишь при рассмотрении са-
мого индивида в системе существенных для него связей –
в системе общества. В концепции, выдвинутой К. А. Абуль-
хановой, традиционная проблема связи общества и психи-
ки индивида переформулируется как вопрос о соотношении
индивидуального и общественного и получает свое решение
в положении о том, что само социальное существует в двух
формах: бытия общества, различных социальных групп и
индивидуального общественного бытия. Жизнь индивида с
самого начала выступает как индивидуальный способ преоб-
разования и дальнейшего развития общественной сущности.
С этой точки зрения сознание человека порождается и фор-
мируется как психологический механизм включения инди-
видуального бытия в жизнь общества [3, 4].

С этими методологическими положениями логически
связаны выдвинутые в последнее время новые способы ре-
шения проблемы связи биологического и социального в раз-
витии человека, выводы о том, что именно психологиче-
ский уровень организации человека опосредствует воздей-
ствие социальных условий развития индивида на его природ-
ные (биологические) характеристики, которые в ходе социо-
антропогенеза выступили продуктом истории. В этом плане
процесс «социализации» в ходе онтогенеза человека должен
рассматриваться как дальнейшее преобразование конкрет-
но-историческими общественными условиями того природ-
ного в человеке, в котором нашли свое выражение самые



 
 
 

общие условия его общественного существования. Эти по-
зиции противоположны всем теориям, резко отделяющим в
психическом развитии человека две стадии или два рядопо-
ложных фактора – биологический (натуральный) и социаль-
ный [25].

Введение в психологию в качестве реального основания
живого действующего, переживающего, осознающего чело-
века, обладающего индивидуальным способом социального
бытия, открывает возможности исследования в психологи-
ческом плане индивида как активного субъекта своей де-
ятельности и своего внутреннего субъективного мира, ко-
торый путем реорганизации собственных реальных, психи-
чески опосредствованных деятельных взаимоотношений с
миром изменяет свое сознание, мир своих переживаний.
Из этих положений следуют, как нам представляется, важ-
ные философские выводы: диалектика психики и поведе-
ния, сознания и деятельности оказывается диалектическим
единством сознающего и действующего, переживающего, со-
зерцающего и творящего человека. Выступая как активный
субъект индивидуализируемых им самим систем обществен-
ных отношений, человек становится личностью, обладаю-
щей не только социальной и психологической общностью с
другими членами общества, но также социальной и психоло-
гической уникальностью [38] настолько, насколько уникаль-
на система его материальных и идеальных отношений с ми-
ром, насколько уникален его способ воспроизведения себя в



 
 
 

своих творениях и в бытии других людей.
Введение реального индивида в центр системы оснований

психического позволяет выдвинуть следующие важные ме-
тодологические положения. Первое из них касается онтоло-
гического статуса психики, который раскрывается как спе-
цифический структурный уровень организации жизненных
явлений [34–36]. Второе положение подчеркивает необходи-
мость соотносить психическое (как определенный уровень
организации жизнедеятельности человека) не просто с фи-
зиологическими процессами мозга, но с целостной систем-
ной организацией человека как организацией средств, спо-
собов, механизмов включения сознающего и действующего
человека в мир природы и общества (Л. И. Анцыферова).
Как подчеркивает Б. Ф. Ломов, развивая системный подход в
психологии, человек выступает частью ряда существующих
в мире систем – физической, биологической, социальной. Но
важно подчеркнуть, что вхождение индивида во все эти си-
стемы происходит не автоматически – он должен активно
освоить и развить свою изначальную природную определен-
ность в качестве эффективных средств включения в эти раз-
ные системы.

 
Разработка принципа развития

 
Специальное направление методологических исследова-

ний было посвящено статусу принципа развития в психо-



 
 
 

логии в связи с современными представлениями о приро-
де психики и все более отчетливо осознаваемой в настоя-
щее время необходимостью перейти от структурно-статич-
ных приемов ее исследований к раскрытию процесса психи-
ческой жизни человека.

Бытие общественного индивида отличается крайней ди-
намичностью и пластичностью, обусловленной высокой из-
менчивостью индивидуальных ситуаций поведения челове-
ка, – поведения, выступающего как решение непрерывного
потока жизненных задач. Необходимость отражать, прогно-
зировать, предвосхищать и, если нужно, предотвращать из-
менчивость условий разных форм социально обусловленной
деятельности человека породила особый – фундаменталь-
ный, основной – способ существования психики: в качестве
непрерывного (континуального), постоянно развивающегося
процесса [23, 25, 26]. Это положение по-новому раскрывает
значение принципа развития в психологии: он выходит да-
леко за рамки возрастной, детской, педагогической психоло-
гии и определяет самую природу психики человека, способ
ее функционирования, присущую психике эмерджентность,
т. е. способность переходить в новые качественные состоя-
ния, нести в себе зародыши будущих психических свойств
индивида.

Разработка принципа развития осуществлялась как ре-
шение ряда важных методологических проблем. Это про-
блемы детерминации психического развития, вопрос о воз-



 
 
 

можности представить сам процесс развития в качестве це-
лостного диахронического объекта, обладающего системны-
ми свойствами, это также вопрос о механизмах разреше-
ния характерного для психического развития противоречия
между преемственностью, непрерывностью развития и его
членением на качественно различные стадии. Обстоятель-
ной разработке была также подвергнута проблема связи ста-
дий развития с формирующейся психологической организа-
цией. Продвижение в исследовании многих из этих проблем
обусловило постановку новых вопросов психологии разви-
тия, таких, например, как вопрос о соотношении микро– и
макроразвития [9, 10, 20, 24, 27].

В противоположность любым финалистским концепциям
психического развития, рассматривающим его как тяготею-
щее к некоторому конечному состоянию (этап индивидуаль-
ности в концепции Э.  Эриксона, операциональный интел-
лект в теории Ж. Пиаже и т. д.), мы исходили из положе-
ния о безграничности психического развития индивида [10].
В этом плане впервые в психологии развития было раскры-
то Брушлинским значение марксова понятия развития как
«развития всех человеческих сил как таковых, безотноси-
тельно к какому бы то ни было заранее установленному мас-
штабу» [2, с. 476]. С этой точки зрения, психическое разви-
тие – непрерывный процесс порождения все новых и новых
эталонов развития [27].

Из положения о психическом развитии как совершаю-



 
 
 

щемся безотносительно к заранее заданному масштабу сле-
дует важный вывод о том, что для объяснения психическо-
го развития оказывается недостаточным механизм обратной
связи, поскольку он изначально предполагает сличение до-
стигнутых результатов с заранее заданным эталоном, что ха-
рактерно главным образом для репродуктивного, а не твор-
ческого развития – развития в истинном смысле слова, в хо-
де которого сам индивид порождает новые цели, новые иде-
алы и новые критерии своего поступательного движения [12,
26].

Каковы же движущие силы этого развития, какова его де-
терминация? На современном уровне психологической на-
уки ясно обнаружилась ограниченность жесткого линейно-
го детерминизма, опирающегося на представление о цепи
причин, а также вероятностного или стохастического де-
терминизма. Более того, существенного углубления требует
и сформулированный в психологии принцип преломления
внешних причин через внутренние условия.

Выдвинутая В. Г. Асеевым [20] системно-уровневая кон-
цепция детерминации развития психики и ее функциониро-
вания направлена на возможно полное раскрытие диалекти-
ки внешнего и внутреннего, субъективного и объективного
в этих процессах – против гипертрофии как внешней, так и
внутренней детерминации поведения человека. Эта концеп-
ция исходит из положения о том, что в процессе психическо-
го развития возникают и разрешаются двоякого рода проти-



 
 
 

воречия: между личностью (субъектом) и внешними усло-
виями ее деятельности, с одной стороны, и между внутри-
личностными образованиями – с другой. Эти противоречия
имеют сложную, «совмещенную» структуру. Так, противо-
речие между сложившимися у личности свойствами (функ-
циональными возможностями) и объективно требуемыми от
нее качествами лишь в единстве с противоречием между
притязаниями индивида (принятыми им самим трудно до-
стижимыми целями) и недостающими личностными ресур-
сами может породить устойчивое «поле детерминации», под
влиянием которого специфическим образом актуализируют-
ся и вступают в действие конкретные ситуативные противо-
речия.

Такой подход позволяет перейти от плюралистического
представления об аморфной множественности факторов и
противоречий развития к изучению их организации. Она
включает по крайней мере два уровня. К первому из них
относятся факторы, определяющие общее направление и
сферу развертывания процессов развития. Это основные,
главные предрасполагающие, относящиеся к сфере потен-
ций развития факторы. Другой уровень образуют факто-
ры исполнительные, осуществляющие развитие, выполня-
ющие функцию средств направленного развития. Так, мо-
тивационная установка человека на формирование у себя
определенных черт личности – и требуемых, например, про-
фессией, и лично горячо желаемых – определяет выбор



 
 
 

конкретных ситуаций поведения и деятельности, формиру-
ет механизм «оттормаживания» свойств, противоречащих
этой установке, и механизм мобилизации функциональных
ресурсов организма, повышает сензитивность личности к
определенным внешним воздействиям и т. д.

Позитивная роль противоречий в детерминации прогрес-
сивного, нормального развития личности не может быть, од-
нако, абсолютизирована, существует «мертвая зона» проти-
воречий, не ведущих к развитию, и зона противоречий, по-
рождающих дисгармоничное, аномальное развитие (напри-
мер, чрезмерная дистанция между желаемым, идеалом и
слабыми функциональными возможностями индивида). На-
конец, важным фактором развития может выступить гармо-
ническое разрешение противоречий, а также синергия уси-
ливающих друг друга противоречий (противоречие между
требуемой и отсутствующей формой поведения, усиливая
противоречие между несформированным личностным каче-
ством, регулирующим это поведение, и желанием субъекта
его иметь, детерминирует развитие личности) [9, 10].

В соответствии с представлением о психическом как
непрерывно развивающемся процессе сама его детермина-
ция понимается в процессуальном плане. Идет ли речь о хо-
де решения задачи или формировании психического свой-
ства личности, детерминация этих процессов не существу-
ет в изначально готовом виде, но непрерывно формирует-
ся на всех этапах осуществления психических процессов.



 
 
 

Проблемы детерминации психического развития очень ост-
ро стоят применительно к выявленным его общим законо-
мерностям. К ним относятся гетерохронность развития раз-
ных компонентов психологической организации индивида,
разный темп их развития, периоды спада и подъема в раз-
ные возрастные периоды, меняющиеся сочетания прогрес-
сивных, регрессивных и стагнативных тенденций развития
на разных этапах жизненного пути. Предстоит большая и
кропотливая работа по выяснению детерминант этих про-
цессов. Несомненно, что изменения социального содержа-
ния жизни человека вносят существенный вклад в детер-
минацию этих процессов. На определенное влияние биоло-
гических факторов указывает установленный факт развер-
тывания генетической программы индивида на протяжении
всей его жизни. Диалектика взаимодействия этих двух фак-
торов – социального и биологического – заключается в их
опосредствовании оценочно-смысловым отношением чело-
века к собственной жизни, к появляющимся у него измене-
ниям и новообразованиям. Подход к психическому разви-
тию как диахронической целостности, членящейся на стадии
и этапы, выдвигает вопрос о механизмах перевода от ста-
дии к стадии и к более высоким уровням развивающейся си-
стемы, о соотношении проходимых стадий с организацией
развивающегося объекта. Для решения этих вопросов при-
влекается разработанное в философии и принятое в психо-
логии понятие (кроме стадиального) функционального раз-



 
 
 

вития, совершающегося в пределах одного и того же уров-
ня сложности организации. Функциональное развитие пони-
мается как включающее процессы микроразвития, которые
ведут к накоплению элементов новых стадий в рамках уже
достигнутой. Факт появления элементов позднейших стадий
в структуре более ранних (и сохранение компонентов прой-
денных этапов в составе новых уровней организации) твердо
установлен в широком диапазоне от психологии личности до
зоопсихологии (где эти явления носят название преадапта-
ции и персистентности [10, 34, 35]). Новейшие исследования
в области психологии мышления, выполненные М. И. Воло-
виковой под руководством Брушлинского, вскрыли феномен
так называемого «немгновенного инсайта», т. е. процесса по-
степенного перехода микро– в макроразвитие. Эти факты за-
ставили поставить новую проблему сопоставительного ана-
лиза выявленных в психологии закономерностей механизмов
и критериев макро– и микроразвития  (Д. Н. Завалишина).
В результате раскрыты существенные различия критериев и
характеристик этих двух типов развития и поставлена зада-
ча исследования механизмов перехода от микроизменений к
системным, многоуровневым макроизменениям или, по вы-
ражению Завалишиной, к «психическим ароморфозам».

При решении вопроса о связи процесса развития с фор-
мирующейся психологической организацией Пономарев [35,
36] выдвинул общее философское положение о преобразо-
вании этапов развития явления в структурные уровни его



 
 
 

организации и ступени дальнейших развивающихся взаимо-
действий. Обоснованный на обширном материале, начиная
от развития интеллекта и кончая историческим развитием
познания, данный принцип представляет собой один из ва-
риантов системно-генетического подхода в психологии. Мо-
жет быть предложен и другой вариант такого подхода. Он
выражается в принципе расслоения, дифференциации пер-
воначально диффузной одноуровневой целостности психи-
ческого на все более четко отграничивающиеся друг от друга
уровни, структуры, механизмы. Происходит последователь-
ное перемещение эпицентра психологической организации
индивида, развивающего в своей деятельности те «эмбрио-
нальные закладки» компонентов будущих психологических
органов личности, которые сложились на первых этапах ее
социальной жизни. Постоянно действующий механизм вы-
деления новых частей целостной психологической системы
требует формирования механизмов интеграции личностной
системы, усиление действия которых – одна из центральных
тенденций развития личности (Анцыферова). Этот вариант
системно-генетического подхода требует освоения психоло-
гией философского учения о диалектике целого и его частей.

Сформулированные положения существенно отличаются
от получивших за последнее время распространение в за-
рубежной психологии так называемых «иерархических тео-
рий» развития мышления и обучения (Пиаже, Вернер и др.),
защищающих тезис о превращении последовательных эта-



 
 
 

пов обучения и развития интеллекта в иерархическую си-
стему. В этих теориях, во-первых, не акцентируется каче-
ственное преобразование генетически более ранних и про-
стых образований в составе позднейших, высших уровней, а
во-вторых, психическое развитие рассматривается как тяго-
теющее к некоторому конечному состоянию (операциональ-
ный интеллект – у Пиаже, мышление взрослого цивилизо-
ванного человека – у Вернера), что противоречит накоплен-
ным к настоящему времени фактам продолжающегося раз-
вития мышления взрослого человека.

 
Проблемы формирования и развития личности

 
Новое содержание принципа развития, понимание пси-

хики как живого, непрерывно развивающегося процесса,
структурно-уровневая концепция детерминации, систем-
но-генетический подход получили дальнейшее продвижение
при разработке проблем формирования и развития лично-
сти [6, 9, 12–16, 19, 32, 37, 40] и др.

В соответствии с системным подходом необходимо было
прежде всего найти объективные основания личностно-пси-
хологического бытия человека в мире. Такими основания-
ми могут быть лишь потребности существования и разви-
тия общества, которое должно сформировать у своих чле-
нов устойчивые психологические структуры, преодолеваю-
щие ситуативность поведения и кратковременность момен-



 
 
 

тов активности, периодов психического напряжения, вызы-
ваемых на уровне животного мира преходящими органиче-
скими потребностями. При этом в самих индивидах долж-
ны были сложиться природные основания, природные пред-
посылки устойчивых побуждений к общественной жизни, к
установлению и расширенному воспроизведению межинди-
видуальных, личных отношений, реализующих и развиваю-
щих общественные отношения. «Именно личное, индивиду-
альное отношение индивидов друг к другу, их взаимное от-
ношение в качестве индивидов создало – и повседневно вос-
создает – существующие отношения» [1, с. 440]. Анализ по-
будительной, потребностно-мотивационной сферы лично-
сти и занимает одно из центральных мест в научном поис-
ке сектора. В этой сфере следует искать механизмы устой-
чивого личностного бытия индивида, его постоянно напря-
женной душевной жизни. Эти механизмы лежат в духов-
ных – ненасыщаемых, устойчивых потребностях человека. В
созданной сектором психологической концепции потребно-
стей (И. А. Джидарьян, Г. С. Тарасов [31–33, 37, 38]) рас-
крываются новые стороны диалектики индивидуального и
общественного в формировании личности, которое может
быть представлено как двуединый процесс ее растущей су-
веренности, автономности и в то же время все более полно-
го развития в индивидуальной форме универсальности ро-
довой человеческой сущности. В этом процессе потребности
человека, все более одухотворяясь, выступают как важней-



 
 
 

шие механизмы включения человека в социальную действи-
тельность и как особые внутренние субъективные механиз-
мы детерминации, механизмы социально-психологической
культуры индивидуализированного существования человека
в обществе. Общество создает условия для удовлетворения
витально-организмических потребностей индивида, прежде
чем их интенсивность достигнет крайних пределов. Поэтому
в процессе их удовлетворения у человека отсутствуют резкие
перепады психического напряжения. В результате «жизнен-
ные силы» человека могут концентрироваться вокруг иных
– духовных потребностей. В них социальная природа чело-
века выражена в наиболее концентрированном виде и поэто-
му все духовные потребности человека – связанные с эсте-
тической, теоретико-познавательной деятельностью, этиче-
ским поведением – имеют в своей основе потребность в об-
щении.

Разработка проблемы потребностей с позиций принци-
па отражения привела к выдвижению положения о мно-
гоуровневости строения отражательной природы потребно-
стей. Богатство психологического содержания потребностей,
обусловленное сложностью и многомерностью их предмета,
зависит от того, насколько многосторонним и многоуров-
невым будет эмоционально-смысловое прочтение или отра-
жение предмета потребности. В этом активном, социально
детерминированном взаимодействии с предметом духовных
потребностей личность выступает не как существо страда-



 
 
 

тельное, одержимое нуждой, находящееся во власти пред-
мета потребности. Возникшая нужда подвергается личност-
ной оценке, осмысливается, интерпретируется личностью в
целостной системе ее устойчивых психологических отноше-
ний к миру. И мера страдательности, претерпевания опре-
деляется самой личностью, которая в случае необходимости
применяет способы психологической защиты против чрез-
мерной зависимости от предмета потребности и испытыва-
емой нужды. В содержании потребности получает отраже-
ние не только предмет потребности, но и осуществляемая
по отношению к нему многоуровневая деятельность. Только
объективируясь в практическом действии или поступке лич-
ности, потребности обретают свою подлинную психологиче-
скую реальность.

Любая духовная потребность может быть представлена
как иерархическая система различных мотивов. В процес-
се удовлетворения потребности происходит последователь-
ная смена различных мотивов, изменение их иерархической
структуры. В этом плане следует говорить о процессуаль-
ности эстетической, познавательной, этической мотивации.
При этом в процессе развертывания такой мотивации про-
исходит не редукция или разрядка напряжения, а возраста-
ние побудительного потенциала духовной потребности, обу-
словленное интеграцией нескольких последовательно всту-
пающих в действие мотивов. В результате личность все бо-
лее содержательно и многосторонне включается в сферу ду-



 
 
 

ховной деятельности. Таким образом, в противоположность
концепциям, рассматривающим потребность только как пер-
вый толчок, изначальное побуждение к деятельности, дока-
зывается, что структура потребностей человека – процес-
суальна, она как бы повторяет себя в структуре деятельно-
сти, проходя через все ее этапы. В разных фазах деятельно-
сти меняется организация побуждений, их напряженность.
Важно подчеркнуть, что в ходе процессуально-деятельност-
ной развертки духовной потребности потребление ее пред-
мета происходит не как его обеднение, исчезновение, но
как утверждение и обогащение. Психологический анализ ху-
дожественного творчества, процессов восприятия эстетиче-
ских ценностей показывает, что творчески активные тенден-
ции характеризуют не только проявления духовной потреб-
ности в актах созидания эстетических ценностей, но и в ак-
тах их «потребления» – через раскрытие нового содержания
потребляемого предмета, через создание на его основе соб-
ственных творений. Известное положение К. Маркса о том,
что производство есть также и потребление, открывает но-
вые направления психологического анализа связи потребле-
ния и созидания. В этом смысле эстетические, как и любые
иные духовные потребности, выступают антиподом потреби-
тельского отношения к жизни, препятствующего разносто-
роннему и гармоничному развитию личности.

При исследовании строения потребностно-мотивацион-
ной сферы личности острым методологическим вопросом



 
 
 

продолжает оставаться проблема связи биологических по-
требностей, побуждений и социальных духовных видов мо-
тивации личности. В западной психологии даже некоторые
гуманистически ориентированные персонологи первичны-
ми, основными считают биологически-организмические по-
требности или мотивации – от них по закону функциональ-
ной автономии якобы отщепляются, обретая свою суверен-
ность, высшие социальные мотивы. Принципиально иное ре-
шение предлагается с позиций системно-генетического под-
хода и понимания природы человека как продукта истории:
социальные, духовные потребности уже с раннего онтогене-
за существуют у ребенка в неразвитом аморфном виде, про-
являясь, например, в повышенной чувствительности к чело-
веческому лицу и голосу, в потребности в новых впечатле-
ниях. И в нормальных условиях социального и психического
развития созревает и развивается вся целостная побудитель-
но-потребностная система индивида, хотя ее эпицентр и из-
меняется на разных этапах развития (Анцыферова). В этой
системе безграничным оказывается рост ненасыщаемых ду-
ховных потребностей, которые проникают и в чисто виталь-
ные потребности человека.

Характерное для общего направления исследований сек-
тора сочетание системно-структурного с процессуально-ди-
намическим подходом к личности  [12] обусловило, в част-
ности, постановку проблемы изучения разных мотивацион-
ных стратегий поведения. Выявлено несколько таких стра-



 
 
 

тегий – как способствующих, так и препятствующих про-
грессивному развитию личности. Среди первых особенно
выделяются стратегии поиска трудностей, риска, направлен-
ные на обследование, прощупывание собственных возмож-
ностей. Ко вторым относятся «ситуативные стратегии», ха-
рактеризующиеся сужением временной сферы деятельно-
сти, а также стратегии импульсивного поведения. Обнару-
жены также неадекватные мотивационные стратегии, сви-
детельствующие о дисгармоничном строении личности, на-
пример выбор целей, находящихся значительно выше или
ниже функциональных возможностей данного индивида, вы-
сокая мобилизация функциональных возможностей для до-
стижения легко доступных целей. Предстоит выяснить, как
связана типология мотивационных стратегий с уровнями со-
циального и психологического развития личности, с типоло-
гией ее целостной жизнедеятельности.

Другая проблема касается строения мотивационной сфе-
ры личности. В этой области разработано представление о
диалектике потенциальных и актуальных форм мотивации
[19]. Есть основания говорить о существовании по крайней
мере трех зон мотивации. Центральной – актуальной (или
актуализированной) здесь является зона, в рамках которой
неудовлетворенные потребности, выступая в форме высо-
козначимых мотивов, вызывают активную и напряженную
деятельность человека. Эта зона находится в окружении двух
зон потенциальной мотивации. Одна из них содержит по-



 
 
 

требности, для удовлетворения которых пока нет возможно-
стей и которые не могут вызвать никакой адекватной им де-
ятельности. Другая потенциальная зона включает постоянно
и легко удовлетворяемые потребности, значимость предме-
тов которых, как правило, недостаточно осознается лично-
стью и часто недооценивается, но утрата которых сразу об-
наруживает их высокую личностную ценность.

Область актуальной, активно действующей мотивации в
свою очередь включает несколько зон, среди которых ве-
дущее место занимает зона высокозначимых, но с предель-
ным напряжением удовлетворяемых мотивов; она намечает
перспективу развития личности, которая, преобразуя себя и
окружающие условия, стремится перевести высокозначимое
в область пониженной значимости.

Предложенная модель выступает как конкретизация
структурно-уровневой концепции детерминации и в то же
время сама обеспечивает дальнейшее движение психологи-
ческого знания от абстрактно-теоретического уровня к кон-
кретно-эмпирическому, входя в теоретическую основу прак-
тической психологии личности. Зона высокозначимых, вы-
зывающих развертывание напряженной деятельности моти-
вов и образует то устойчивое детерминационное поле, кото-
рое определяет действие ситуативных влияний, в том числе
формирующих воздействий. Управление развитием лично-
сти, разработка способов повышения ее социальной актив-
ности должны строиться с учетом особенностей этих разных



 
 
 

форм мотивации. Так, создание атмосферы успеха, поощре-
ние может повысить уровень мотивации с трудом выполняе-
мой деятельности, но окажет демобилизующий эффект, ес-
ли деятельность выполняется без особого напряжения, – в
этом случае более действенным выступит порицание, нака-
зание, которое, однако, не должно распространяться на по-
тенциальные сферы мотивации [21].

При изучении мотивационной системы личности одним
из наиболее существенных является вопрос об условиях и
механизмах ее развития. Психология, строящаяся на основе
диалектического материализма, отвечает на него принципи-
ально иначе, нежели западная персонология.

В этой дисциплине широкое распространение получи-
ла, как известно, гуманистическая теория потребностей
А. Маслоу. Она постулирует существование у человека це-
лостной инстинктноидной иерархической системы потреб-
ностей, включающей базальные низшие потребности (по-
требности нужды) и высшие потребности (ценности бытия).
Единственным механизмом движения личности по этой мо-
тивационной иерархии Маслоу считает последовательную
актуализацию все более высоких потребностей по мере удо-
влетворения нижележащих. Удовлетворенные потребности,
согласно Маслоу, исчезают феноменологически из сознания,
переходя в потенциальную форму, присущую также моти-
вам, находящимся значительно выше их в иерархии потреб-
ностей.



 
 
 

«Единственный обобщенный принцип, который связыва-
ет всю множественность человеческих мотивов,  – пишет
Маслоу, – это тенденция новой и более высокой потребности
возникать по мере того, как низшая потребность завершает
свое существование, удовлетворяясь» [42, с. 55]. Этот прин-
цип получил широкое распространение, а между тем сам
Маслоу под давлением неоспоримых фактов в конце концов
признал ее несостоятельность. Во-первых, оказалось, что су-
ществование человека в «хороших условиях», т. е. обеспе-
чивающих удовлетворение всех базальных потребностей ти-
па нужды, отнюдь не вызывает стремления личности к выс-
шим ценностям. «Хорошие условия, хотя и обеспечивают
эффект роста для большинства людей, оказывают также и
плохое, даже катастрофическое воздействие на некоторую,
пусть небольшую, их часть», – пишет Маслоу [43, с. 245].
«Теперь для меня стало ясно, – заключает он, – что награда
базальных потребностей – недостаточное условие для мета-
мотивации, хотя и может быть необходимой ее предпосыл-
кой. Есть индивиды, у которых награда базальных потреб-
ностей совмещается с “экзистенциальным неврозом”, с бес-
смысленностью существования и т. д. Кажется, что метамо-
тивация не следует автоматически за удовлетворением ос-
новных потребностей. Следует говорить также о дополни-
тельной переменной “защиты против метамотивации” [там
же, с. 300]. В то же время оказывается, что в условиях, не
обеспечивающих удовлетворение потребностей в безопасно-



 
 
 

сти, любви, уважении и даже поддержании организмическо-
го существования, «некоторые люди неизвестно почему дви-
жутся по направлению к Б-ценностям» [там же, с. 140].

Нужны, следовательно, иные методологические основа-
ния для объяснения динамики и развития мотивационной
системы личности, нежели те, которые замыкают его детер-
минацию во внутренних отношениях потребностей. Иная
система методологических координат создается пониманием
личности как индивидуализированной формы существова-
ния тех общественных отношений, которые человек реали-
зует в своем поведении, созидательной деятельности, обще-
нии, созерцании. В процессе материальных и идеальных от-
ношений с другими людьми, различными социальными общ-
ностями складывается структура мотивов человека. От кон-
тура тех социальных отношений, которые образуют индиви-
дуальный способ жизни человека и включают формирующие
и воспитательные воздействия, зависит становление лично-
сти во всей целостности психосоматического ее бытия, в том
числе содержание потенциальной и актуальной сфер моти-
вации. И физиологические, и духовные потребности, имея
природные предпосылки, должны быть сформированы об-
щественным способом существования индивида, конкрет-
но-исторический характер которого определяет и меру их
побудительности, и строение устремленной в будущее потен-
циальной мотивации.

Высокому уровню мотивации личности должны соответ-



 
 
 

ствовать ее функциональные возможности, хорошо разви-
тые способности, богатые потенции. В противном случае
психологическое развитие личности может пойти аномаль-
ным путем и воспрепятствовать ее полноценному социаль-
ному развитию. Один из аспектов гармонического развития
личности – это взаимосогласованность все более сложных
целей с растущими возможностями человека.

Формирующийся в секторе подход к способностям и их
развитию (Т. И. Артемьева [13–17]) критически направлен
на все еще распространенное в психологии одностороннее
их понимание лишь в плане профессиональной ориентации,
т. е. как совокупности таких свойств личности, которые де-
лают ее пригодной к эффективному выполнению конкрет-
ных, сложившихся в обществе форм профессиональной де-
ятельности. Такое понимание способностей узко даже с точ-
ки зрения социологического подхода. Это не значит, что от-
вергается основное положение советской психологии о фор-
мировании способностей в деятельности. В него внесены су-
щественные коррекции. Во-первых, обосновано положение
о том, что прогрессивное развитие личности осуществляется
не во всякой деятельности – ее условием выступает проблем-
ная, личностно значимая, интересующая человека успешная
деятельность. Во-вторых, согласно новейшим эксперимен-
тальным исследованиям, необходимые и важные компонен-
ты способностей могут формироваться не только в развер-
нутой во внешнем плане деятельности, но и при выполне-



 
 
 

нии действий во внутреннем, мысленном плане, плане пред-
ставлений. Основной же вывод заключается в том, что в про-
цессе овладения определенной деятельностью и достижения
высокого совершенства ее выполнения происходит форми-
рование и развитие не только актуальных, необходимых для
исполнения данной деятельности способностей, но одновре-
менно складывается и расширяется обширная сфера потен-
циальных способностей индивида. Детерминация накопле-
ния этой сферы потенций снова многомерна.

Овладевая определенной деятельностью, личность всегда
в силу своей творческой ориентации выходит за пределы ее
узких требований. Если деятельность превышает предваря-
ющее ее сознание, то еще больше в своем актуальном выпол-
нении она превышает заложенные в ней исторически огра-
ниченные способности. Каждая деятельность может выпол-
няться качественно новыми способами, требующими каж-
дый раз новых способностей. С этой точки зрения плодо-
творным оказывается рассмотрение в рамках развития спо-
собностей психологических эффектов монотонии при изу-
чении, например, психодинамических свойств индивида. Та-
кие эффекты выражаются в тенденции постоянно варьиро-
вать монотонные действия – это значит, что даже рутин-
ная, однообразная деятельность дает некоторое простран-
ство для выявления универсальной сущности человека. И
самыми существенными для раскрытия формирования по-
тенциальной сферы способностей человека оказываются два



 
 
 

следующих механизма. Выполняя любую деятельность, че-
ловек выступает в ней как родовое существо, реализующее
и в ее узких рамках полноту своих многообразных отно-
шений к миру (познавательных, эстетических, этических и
т. д.), предполагающих развитие соответствующих способ-
ностей. И далее, каждая деятельность человека – это толь-
ко часть его целостного бытия, в процессе которого прояв-
ляется и формируется сфера способностей. Потенциальная
сфера способностей указывает на перспективу развития це-
лостной личности. Она же обеспечивает быструю организа-
цию (по типу инсайта) и стремительное развитие под вли-
янием настоятельных, неожиданно возникающих требова-
ний к новым видам деятельности общества принципиально
новых актуальных способностей. Важно также подчеркнуть,
что и профессиональная деятельность обеспечивает полно-
ценное развитие способностей лишь в меру того, насколько в
ней происходит развитие целостной личности и ее передви-
жение на новый уровень социального бытия.

Это положение выступило как вывод из исследований
в методологическом плане общих условий формирования и
развития личности. В условиях нашего социалистического
общества, в центре которого стоит человек труда, наиболее
полноценное и разностороннее развитие личности происхо-
дит в его профессиональной деятельности.  В нашей психо-
логии предпринимаются работы по выявлению психологи-
ческих характеристик разного рода трудовой деятельности,



 
 
 

по формированию мотивов труда, по созданию психологи-
ческих портретов личности представителей разных профес-
сий. Но совершенно недостаточно раскрывается «движение»
личности в профессиональной деятельности, и через нее в
«пространстве» своего целостного социального бытия, в си-
стеме общественных отношений социалистического обще-
ства.

В ходе профессионального становления личности про-
исходит расширение и обогащение всей системы жизнен-
ных отношений человека, который поднимается на новый
уровень социального бытия, достигая переживания полноты
жизни и эмоционального благополучия.

В качестве нового принципа исследования личности и ее
развития в векторе выдвинут принцип общения [33]. Поня-
тия общения и личности оказываются непосредственно со-
отнесенными в силу общественного способа жизни челове-
ка, поскольку человеческая общественная связь, как отмеча-
ет Маркс, не противостоит отдельному индивиду, а являет-
ся сущностью каждого отдельного индивида, его собствен-
ной жизнью, его собственным богатством и наслаждением.
Развиваемое в секторе понимание общения исходит из по-
ложения о существовании двух его форм. Первая из них
– средство организации деятельности; в качестве предмета
психологического анализа в этом случае выступают психо-
логические функции общения в ходе выполнения деятель-
ности, место субъект-субъектных отношений в ее структу-



 
 
 

ре и т. д. Вторая форма общения связана с удовлетворени-
ем особой духовной потребности человека в другом чело-
веке. Общение – одна из самых существенных побудитель-
ных сил личности, источник ее внутренней активности, ле-
жащий в основе формирования наиболее значимых личност-
ных структур индивида. Общение – психологическая осно-
ва диалогичности природы личности, внутренний мир кото-
рой функционирует как скрытый диалог человека с внутрен-
ними аудиториями, организованными по социальным образ-
цам (юридической, педагогической, сценической и др.). Пе-
ред этими аудиториями или перед отдельным собеседни-
ком личность может занять различные позиции – утвердить,
оправдать, возвысить себя, убедить другого, определить ме-
сто собственного отношения к миру применительно к оце-
ночно-смысловым позициям своих собеседников и т. д. Зна-
чение этих позиций для развития личности определяется не
формальными, но содержательными характеристиками сво-
их позиций: только отстаивание ценностных отношений к
миру, отвечающих передовому мировоззрению, прогрессив-
ным тенденциям развития общества, обеспечивает прогрес-
сивное развитие личности, ее духовного мира.

В общении отчетливо выражены две основные, уже выде-
ленные ранее тенденции развития: личность стремится вос-
создать себя в смысловых системах других личностей, за-
нять особое место в их личностном пространстве, воссоздать
в формах своего «я» ценностно-смысловые позиции круга



 
 
 

своих собеседников и в то же время оттолкнуть чужое и чуж-
дое, отторгнуть в себе то, что стихийно вошло во внутрен-
ний мир, но не принимается человеком как субъектом своего
внутреннего мира. Противоречие между этими двумя тен-
денциями и создает продуктивную напряженность личност-
ного общения.

И профессиональная деятельность, и общение – это лишь
компоненты целостного многомерного способа бытия чело-
века в мире.

Необходимо выявить оптимальные способы организации
этой целостности, которые обеспечивали бы гармоничность
и многосторонность развития личности. Выдвинуто положе-
ние о том, что высокое развитие одного из существенных и
социально ценных деятельностных способов связи индивида
с миром делает его стержнем построения всех иных отноше-
ний. Формирующиеся на его основе качества личности «за-
ряжают собственным высоким потенциалом другие свойства
личности, значительно повышая уровень их развития и, вза-
имно обогащаясь, обеспечивают гармоничность ее функци-
онирования…» [10, с. 17]. Здесь в новом аспекте выступа-
ет системно-уровневая концепция детерминации развития:
возникший эпицентр развития личности создает сильней-
шее «детерминационное поле», которое определяет направ-
ленность развития и средства его реализации.

Создание такого мощного «детерминационного поля» –
цель воспитательных воздействий, которые, меняясь по сво-



 
 
 

им содержанию и форме, выступают необходимым способом
развития личности на всех этапах ее жизненного пути. Раз-
работка в секторе психологических основ воспитания  [23,
38] привела к выявлению принципов оптимальной стратегии
поведения, в которой должны интегрироваться два по-раз-
ному ориентированных способа. В первом из них акценти-
руется система социальных требований к личности, до уров-
ня которой нередко стихийно подтягиваются ее возможно-
сти. Второй способ делает целью развитие способностей, мо-
тивов, личностных качеств индивида. Эти способы долж-
ны образовать единую стратегию. В диалектическом един-
стве должны находиться и другие стороны воспитательно-
го процесса: содержательно-смысловые воздействия на лич-
ность (убеждение, разъяснение, внушение в процессе обще-
ния) необходимо гармонично сочетать с организацией ре-
ального опыта трудовой и внетрудовой деятельности. По со-
держательной ориентации диалектическая структура воспи-
тательных воздействий должна быть направлена на форми-
рование личности как активного субъекта своего целостного
социального бытия, способного не только творчески решать
поставленные перед ним цели, но и самому выдвигать но-
вые задачи, в том числе и своего собственного развития. Эта
активность субъекта предполагает высокое развитие самосо-
знания, структура которого (самопознание, оценочно-смыс-
ловые отношения к себе, саморегуляция) и основные эта-
пы формирования подверглись монографическому исследо-



 
 
 

ванию И. И. Чесноковой [39–41].
Исследования позволяют выделить несколько диалекти-

чески связанных тенденций развития личности  и ее психо-
логической организации. Первая пара тенденций выража-
ется единством принципа творческой ориентации личности
с принципом «гомеостатического» ее регулирования. Тен-
денция к устойчивости, к сохранению и воспроизведению
уже сложившейся психологической системы сочетается со
стремлением к качественному преобразованию личности, к
постоянному ее выходу за пределы себя. Эти принципы поз-
воляют сделать два заключения. Во-первых, механизм об-
ратных связей, не раскрывающий появления новых мотивов
и целей, недостаточен для объяснения развития. Второй вы-
вод подчеркивает недостаточность сложившихся к настоя-
щему времени понятий психологической теории деятельно-
сти для адекватного выражения сути психического развития.
В систему этих понятий не укладывается, в частности, сфор-
мулированное А. Н. Леонтьевым положение об опережении
деятельностью сознания.

Другая сопряженная пара тенденций такова: формирую-
щаяся личностная система, психологические свойства лич-
ности уже на ранних этапах индивидуального пути челове-
ка обретают свою логику развития; личность начинает по-
рождать собственную среду развития и тем самым воспро-
изводит те типы общественных отношений, которые, может
быть, уже давно объективно ушли в прошлое. Эта тенденция



 
 
 

дополняется другой, идущей в противоположном направле-
нии,  – по мере развития личности в структуре ее свойств
все большее место начинают занимать те, которые сформи-
ровались как реакция индивида на собственные личностные
черты и формы поведения. От самой личности зависит даль-
нейшая судьба обнаруженных ею собственных новообразо-
ваний.

Философские принципы и методологические проблемы
психологии получили разработку применительно не только к
современному срезу психологической науки – они выступа-
ют также в качестве способов анализа ее становления, обо-
гащаясь и дополняясь на этом материале новыми подходами.

 
Вопросы истории и теории развития психологии

 
В области истории и теории развития психологии значи-

тельно разработан принцип единства исторического и логи-
ческого, положение о ведущей роли философских проблем
психологии в построении психологической теории и ее ис-
торическом исследовании, а также системно-исторический
подход, включающий принцип детерминизма (Л. И. Анцы-
ферова, Е. А. Будилова [7, 8, 11, 28–30]).

Системно-исторический подход отражает многоуровне-
вую детерминацию сменяющих друг друга психологических
теорий. Реализованный на материале истории психологиче-
ских концепций личности в западной психологии он вклю-



 
 
 

чает три уровня анализа. Первый, науковедческий, касает-
ся условий возникновения, круга проблем, системы поня-
тий, специфики практики, породившей ту или иную теорию.
Движение теории личности изучается в рамках историче-
ского среза общественного развития всего человечества и
данного конкретного общества в зависимости от социаль-
ных требований и господствующей философии. В теориях
выявляются пласты различной «древности». Раскрывается
зависимость теорий от эпохальных исторических событий,
преломление их личностью творца теории. На втором уров-
не системный подход утверждает принцип исторической из-
менчивости объекта изучения – личности, обладающей си-
стемным качеством совокупностей социальных связей, в ко-
торую включена личность. Полнота учета этих связей, на-
учность подхода к ним – критерий оценки теорий лично-
сти. Принцип историчности объекта исследования разрабо-
тан на материале теорий аномального развития личности в
западной персонологии: сексуальные психоневрозы викто-
рианской эпохи отразились в концепции 3. Фрейда, невро-
зы отчаяния и пессимизма, тревожности и престижности в
мире беспощадной конкуренции капитализма породили эк-
зистенциальные теории личности, концепции К.  Хорни и
Г. Салливена, неврозы потери идентичности при вынужден-
ном резком переходе из одной социальной группы в другую,
характерные для США, легли в основу теории идентичности
Э. Эриксона.



 
 
 

Третий уровень системно-исторического анализа отно-
сится к внутренней организации личности. Здесь позиции
теоретика определяются решением вопроса о связи исто-
рии индивидуального развития личности с ее сложившей-
ся организацией. Принципы системного подхода реализова-
ны при исследовании материалистических теорий в зарубеж-
ной психологии: уровень развития материалистической ме-
тодологии определяется учетом полноты и системности су-
щественных объективно определяющих психику индивида
связей с объективной действительностью [11].

Центральное место в разработке принципа единства исто-
рического и логического, куда входит также вопрос об отра-
жении исторически меняющегося объекта психологического
анализа в движении теорий, занимает проблема связи меж-
ду психологией и ее историей. Решение этой проблемы пред-
ставлено в положениях о том, что психологические теории
прошлого можно правильно понять только с позиций более
высокого уровня развития науки, в рамках которого развива-
ются тенденции, содержащиеся в ранее созданных теориях.
При этом каждая последующая ступень в развитии психоло-
гической теории порождает новую оценку истории психоло-
гии, раздвигает границы исторического исследования, в но-
вом качестве представляет полученные в прошлом знания.

Разрабатываемый принцип включает также находящиеся
на стадии разработки вопросы о смене в ходе истории пси-
хологии разного типа знаний и законов, о критериях уровня



 
 
 

развития сменяющих друг друга теорий, об изменении по-
нятийного строя психологических теорий, о связи историче-
ских и прогностических исследований в психологии.
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Глава 2. О динамическом

подходе к психологическому
изучению личности

 
В настоящее время в психологической науке одно из цен-

тральных мест заняла проблема личности. Представители
общей, социальной и педагогической психологии, специали-
сты в области индивидуальных различий, ученые, работаю-
щие в сфере психологии труда, патопсихологии, нейропсихо-
логии и т. д. направляют свои исследования на анализ психо-
логической организации личности, изучение различных пси-
хических образований, выяснение их функций, раскрытие
условий формирования различных свойств личности. Од-
нако в этих исследованиях, как нам представляется, недо-
статочно раскрывается динамика психической жизни лично-
сти. Между тем личность существует в процессе постоянно-
го несовпадения с собой, в процессе выхода за свои преде-
лы. Даже для того, чтобы сохранить устойчивость опреде-
ленных своих параметров, особо важных для ее существо-
вания именно как личности, – жизненных целей, ценностей,
принципов, морально-нравственных качеств, – она должна
в условиях быстро и многообразно меняющейся социальной
действительности менять свои различные психологические
качества.



 
 
 

Исследовать динамику психической жизни личности –
значит изучить разные формы существования и осуществ-
ления личности во времени, раскрыть психологические ме-
ханизмы этого осуществления. Психологические механиз-
мы можно представить себе как закрепившиеся в психоло-
гической организации личности функциональные способы
ее преобразования, в результате которых появляются раз-
личные психологические новообразования, повышается или
понижается уровень организованности личностной систе-
мы, меняется режим ее функционирования. Важно подчерк-
нуть, что психологические механизмы выступают как спо-
собы преобразования организации личности лишь потому,
что они являются механизмами реальных или мысленных
преобразований взаимоотношений индивида с обществом, с
миром в целом.

Ведущей формой становления, осуществления и развития
личности является социально значимая деятельность, кото-
рую мы понимаем в самом широком смысле этого слова –
как создание духовных и материальных ценностей. Целью
так понимаемой деятельности может быть производство ма-
териального продукта, но она может оказываться направлен-
ной на создание совсем иного «предмета» – теплого, довери-
тельного, дружеского отношения с другим человеком или же
на установление «психологической дистанции» между ним и
собой. В других случаях целью и результатом деятельности
может выступить переоценка собственных ценностей, рабо-



 
 
 

та над упорядочением своего внутреннего мира, переосмыс-
ливание своего прошлого и т. д. В этом понимании деятель-
ность представляет собой основной способ существования
человека в мире, личности – в обществе. Лишь в целях на-
учной абстракции условно можно говорить просто об изу-
чении деятельности. Адекватнее вести речь о действующем
индивиде, о личности, находящейся в состоянии деятельно-
сти (отличном, например, от состояния претерпевания, стра-
дания). С этой точки зрения деятельность может быть поня-
та как динамическое многофазное развертывание личности,
как особый тип последовательности личностных преобразо-
ваний, как закономерная смена ее функциональных состоя-
ний.

Особенностью такой деятельной развертки личности во
времени является то, что личность в своем движении застав-
ляет двигаться, развертываться, преобразовываться окру-
жающую ее действительность – преобразовываться целена-
правленно, в соответствии со своими замыслами. В этой диа-
хронике своего действенного развертывания личность стре-
мится не только к созданию определенного продукта, но и к
обретению оптимального личностного состояния – эмоцио-
нального подъема от содеянного, радости завершения, чув-
ства особой полноты существования человека-деятеля, со-
зидателя.

Если взять в качестве модели предметно-преобразующую
деятельность, то становится очевидным, что личность, раз-



 
 
 

вертывающаяся в деятельности, вызывает особую форму
движения мира вещей, им не свойственную. Она заставляет
их двигаться не только по их собственной логике (которая,
конечно, включается в детерминацию деятельности и долж-
на как можно полнее учитываться личностью), но и по ло-
гике своего человеческого и личностного существования –
уникального существования в мире. Поэтому движение ве-
щей в системе деятельной личности – совершенно новый вид
движения предметного мира. Участвуя же в совместной де-
ятельности с другими людьми – а это самая типичная ситуа-
ция деятельного существования личности, – человек преоб-
разует социальные ситуации не только в соответствии с их
логикой, но и с логикой своего индивидуального, социально
обусловленного существования.

Структуру своего деятельно-личностного развертывания
индивид осваивает и вырабатывает, формируясь в различ-
ных социальных системах общества. Для определенных ви-
дов деятельности общество выработало четкую структуру их
протекания и сделало эту структуру предметом осознавания
людей. Осознать же ее было необходимо для передачи дру-
гим членам общества путем обучения. Ибо одна из главных
функций осознавания (хотя и не единственная)  – обеспе-
чить возможность широкой и экономной передачи вырабо-
танных в обществе знаний, умений, духовных ценностей и
т. д. через обучение. Многие виды профессионально-трудо-
вой деятельности имеют такую социально фиксированную



 
 
 

структуру. Однако иные виды деятельности лишь в самых
общих чертах организуются обществом и структура их еще
не раскрыта ни в социологическом, ни в психологическом
плане. Таковы те формы деятельности, целью которых яв-
ляется установление определенного межличностного отно-
шения. До сих пор почти не исследовано, через какие фа-
зы и стадии должна пройти коммуникативная деятельность,
чтобы оказалась достигнутой именно та цель общения, к ко-
торой стремился человек, каковы оптимальные стратегии и
тактики для установления и (или) прекращения дружеских
отношений или отношений сотрудничества. В случаях за-
труднений или ошибок в этой сфере обычно прибегают к
формуле «такт должен подсказать, что делать в подобных
ситуациях». Но психологическая сущность такта не раскры-
та, не выяснены те формы поведения, в которых реализуется
тактичность как социально-психологическое свойство лич-
ности, не выявлены и психологические механизмы, регули-
рующие тактичное поведение.

Еще значительнее пробелы в понимании структуры тех
видов деятельности, которые связаны с попытками личности
переосмыслить и согласовать свои ценности, соотнести свои
различные оценочно-смысловые отношения к миру, разо-
браться в себе.

В психологии выделена лишь самая общая психологиче-
ская структура деятельности, построенная в основном на ос-
нове изучения предметно-практической трудовой деятель-



 
 
 

ности. За последние годы в результате изучения таких слож-
ных видов деятельности, как деятельность оператора, знания
о психологическом ее составе заметно обогатились. Четко
выявлена также и роль специально организованного обуче-
ния в овладении этой сложноструктурированной деятельно-
стью. Но не только эта, а и всякая деятельность человека в
обществе социальна не только по своему содержанию, но и
по способу членения. Развивающемуся человеку совсем не
просто начать жить в деятельности в соответствии с ее ло-
гикой. Проведенные исследования показывают, что ребен-
ка нужно специально обучать усмотрению связи мотива де-
ятельности с ее целью: такая связь отнюдь не самоочевид-
на. Удержание принятой цели, ее сличение с полученным ре-
зультатом – всему этому нужно обучиться на ранних этапах
индивидуального развития.

На более же поздних стадиях развития человек сам дол-
жен учиться структурировать и организовывать свой дея-
тельный способ существования в мире, самостоятельно со-
здавать психологические приемы оптимальной реализации
своего деятельного существования. Поясним на примере, о
каких приемах идет речь. У личности на этапе взрослости
существует обширная временная перспектива все более от-
даленных целей, существует идеал, которого он хочет до-
стичь. Достижение этого идеала требует значительных уси-
лий, предварительного решения множества иных задач. И
нередко человек оказывается неспособным удержать свою



 
 
 

временную перспективу, он теряет веру в возможность до-
стижения некогда горячо желаемой цели. Одним из психо-
логических механизмов удерживания такой перспективы яв-
ляется как бы «опрокидывание» уходящей вдаль линии це-
лей на настоящее и усмотрение в актуальных наличных си-
туациях элементов, частиц, блоков отдаленного идеала, ко-
торые только постепенно будут принимать его очертания.

Следует также иметь в виду, что идеальная цель, будучи
реально достигнута, редко узнается как таковая. Происхо-
дит это потому, что личность всегда исторична в смысле обу-
словленности не только меняющимися конкретно-историче-
скими общественными условиями своего существования, но
и историей своей собственной жизнедеятельности. Она пе-
рерастает свой идеал, еще не достигнув его. В результатах
своей деятельности личность выявляет столь богатое содер-
жание, что оно не укладывается в контуры прежнего идеа-
ла. Этот факт наглядно раскрывает недостаточность модели
предметно-практической деятельности, в которой результат
должен совпасть с целью, для анализа целостного деятельно-
го существования личности в обществе.

Другой психологический прием оптимального структу-
рирования личностью своей совокупной жизнедеятельности
заключается в правильном построении системы тех целей,
которые выступают в качестве ступеней достижения идеала.
Если эти цели расположены в один иерархический ряд, так
что достижение каждой последующей определяется преды-



 
 
 

дущей, то блокирование любой из них остановит поступа-
тельное движение к идеалу и будет переживаться личностью
как непреодолимое препятствие, как жизненный крах. Сле-
довательно, личностная стратегия не должна строиться по
модели однолинейного детерминизма или цепочки причин-
но-следственных связей, она должна предусматривать необ-
ходимость создания некоторой системы взаимодополняю-
щих и подкрепляющих друг друга промежуточных целей.

Вводя эти соображения о психологических стратегиях и
тактиках осуществления ранних форм активного отноше-
ния личности к социальному и природному миру, мы уже
перешли к вопросу о необходимости разработки динамиче-
ской модели развертывания личности в процессе деятельно-
сти. До недавнего времени в психологии выделялась и ис-
следовалась статичная структура деятельности, представля-
ющая ее одномоментный срез. В недрах инженерной пси-
хологии вызрела необходимость подвергнуть специальному
изучению последовательность этапов деятельности. Разра-
ботка в психологическом плане проблемы целеобразования
– точнее было бы говорить о развитии цели в процессе дея-
тельности – обогатила элементами динамики исследование
деятельности. Но в процессе деятельности еще очевиднее
происходит формирование, развертывание и развитие моти-
вов. При этом имеется в виду не общий принцип формиро-
вания новых мотивов в деятельности. Речь идет о выясне-
нии того, что же происходит с мотивационно-потребностной



 
 
 

регуляцией деятельности в период от начала до завершения
деятельности, до получения желаемого результата. Исследо-
вания показывают, что в ходе конкретной деятельности та
потребность, которая выступила в качестве побуждения дея-
тельности, содержательно раскрывается – проходит свои фа-
зы, свои спады и подъемы [7]. Потребностное состояние лич-
ности раскрывается при этом как многоуровневое образова-
ние, разные уровни которого, имеющие различное содержа-
ние, проявляют себя в различных фазах деятельности. Нель-
зя не согласиться с В. Д. Шадриковым [14], в работах кото-
рого подчеркивается, что мотивация пронизывает собой всю
деятельность, не ограничиваясь ее начальным этапом. Но ка-
ковы же закономерности движения мотивации в этом про-
цессе? Обсуждая этот вопрос, нельзя не обратить внимания
на некоторые парадоксы психологической теории деятельно-
сти, развивающейся в отрыве от изучения развертывания в
деятельности личности. Многочисленные работы показали,
что существуют закономерные отношения между динами-
кой потребностного состояния личности и целью ее деятель-
ности. Кларк Халл назвал эту закономерность «градиентом
цели»: чем ближе желанный предмет, тем больше стремит-
ся приблизиться к нему индивид. Такая же закономерность
неоднократно подчеркивалась в работах школы К. Левина:
узник, просидевший десять лет в заключении, бежит оттуда
за десять дней до освобождения. Эти факты, однако, не ис-
следуются в контексте психологической теории деятельно-



 
 
 

сти, ибо личность там фигурирует в минимальной степени
– точно так же, кстати, как при изучении различных психи-
ческих процессов. Между тем не лишено оснований пред-
положение, что число ошибочных операций или действий
будет возрастать на завершающих стадиях выполнения ка-
кой-то деятельности при условии достаточно высокой моти-
вированности как следствие появившейся поспешности. Это
положение возможно также превратить в методический ин-
струмент для определения уровня мотивированности целью:
если в период, непосредственно предшествующий получе-
нию нужного результата, темп действий не участится, мож-
но сделать заключение о невысоком уровне мотивации дея-
тельности или о мотивации, внешней по отношению к само-
му ее содержанию.

Развертывание в деятельности мотивационно-потреб-
ностной сферы личности может быть прослежено даже при-
менительно к такому типу деятельности личности, который
иногда относят к «живому созерцанию». Такова эстетиче-
ская, музыкально-перцептивная деятельность, образующая
процесс восприятия музыки. Исследования [13] показыва-
ют, что в ходе восприятия музыки у слушателя разверты-
вается интонационное обследование музыкального предме-
та. Через интонирование, внутреннее пропевание собствен-
ные эмоции предстают перед слушателями как психическая
реальность, к которой вырабатывается определенное отно-
шение. Эта музыкально-перцептивная деятельности побуж-



 
 
 

дается специфической духовной потребностью, включаю-
щей в себя целую систему побуждений, которые получают
свою развертку в ходе последовательного оперирования му-
зыкальным предметом.

Среди частных духовных потребностей применительно к
сфере музыки можно выделить потребность в сильном ду-
шевном напряжении, только зарождающиеся эмоции и чув-
ства, потребность сопоставить свои эмоции с теми, которые
вызывает музыка, найти новый язык для выражения своих
переживаний, потребность вычерпать предметно-социаль-
ное содержание музыки, потребность в катарсисе и др. Ко-
нечно, эти потребности выражают и полимотивированность
эстетической деятельности, но на разных этапах музыкаль-
но-перцептивной деятельности меняется организация по-
буждений, в действие вступают новые потребности. Не менее
сложной, несомненно, является и динамика разных форм
потребностей в процессе практической предметно-преобра-
зующей деятельности, а также в деятельности теоретиче-
ской. Эта проблема еще ждет своей разработки. Таким обра-
зом, с позиций положения о раскрытии, развертывании це-
лостной личности в деятельности потребность понимается
не просто как изначальное побуждение к деятельности и не
только как убывающее в ходе деятельности психическое на-
пряжение, но как динамический процесс последовательной
смены в разных фазах деятельности разных потребностей,
связанных в единое целое ценностным отношением лично-



 
 
 

сти к предмету деятельности.
В деятельности получает свою развертку не только мо-

тивационно-побудительная сфера личности. Деятельность –
это также диахроника функциональных состояний и свойств
личности. Разные фазы деятельности требуют последова-
тельного включения разных свойств личности, перехода ее
от одного функционального состояния к другому. Обычно
психологи при изучении личности профессионала выделя-
ют определенную иерархию свойств, требуемых профессией,
но важно исследовать, какова закономерная реорганизация
этой системы в процессе деятельности, требующей выдвиже-
ния на первый план то одного, то другого свойства личности.

Понимание деятельности как диахронической, всегда в
каких-то хотя бы моментах «расширенного воспроизвод-
ства» социально-психологической организации личности на
всех ее уровнях строится на положении о том, что всякая де-
ятельность – это отрезок жизни целостной личности, и этой
части жизненного процесса свойственна та же напряжен-
ность протекания, которая характеризует большие отрезки
жизни человека. Представляется, что правомерно говорить о
критических и сензитивных периодах в ходе отдельной кон-
кретной деятельности. Несомненно, что критическим явля-
ется переход от скрытого подготовительного этапа деятель-
ности к началу реальных преобразований. Житейская муд-
рость, воплощенная в словах «лиха беда начало», отража-
ет этот факт. Самый первый, скрытый этап деятельности ха-



 
 
 

рактеризуется переживанием влечения, за которым следу-
ет особая пристрастность восприятия окружающей действи-
тельности. Деятельность может оборваться на этом этапе,
и в каждом из нас временами угасает в самом начале ка-
кая-то деятельность. Это значит, что момент перехода от
скрытых этапов деятельности (включающих и этап принятия
решения) к началу реального ее выполнения требует опреде-
ленного, иногда значительного усилия со стороны личности,
несмотря даже на безусловность принятого решения. Ведь
это – решимость личности на встречу с миром, в которой
всегда есть момент непредсказуемости, есть опасность по-
терпеть неудачу даже при самых благоприятных условиях и
возможностях. Особая напряженность или критичность это-
го этапа выявляется в ситуациях, где объектом деятельности
является выяснение, изменение или установление отноше-
ний личности с другими людьми. В психологическом плане
этот критический этап деятельности крайне слабо исследо-
ван. Основная психологическая трудность указанной фазы
деятельности – прежде всего мотивационного порядка: мо-
тивация оказывается недостаточно сильной, чтобы личность
начала двигаться в пространстве именно этой деятельности.
Система побуждений личности может ослабнуть и на любом
ином этапе ее деятельного осуществления.

В то же время оказывается, что продолжения и заверше-
ния деятельности требуют не только внешние обстоятель-
ства, но и сам человек. Он знает необходимость этого. Зна-



 
 
 

ет – но эмоции, некогда придававшие ему силы, угасли, про-
пал интерес, понизился уровень психического напряжения,
и способности, формирование и функционирование кото-
рых обеспечивается напряженной динамикой психической
жизни, кажутся утерянными.

Применительно к этим случаям особенно актуальным ста-
новится вопрос о механизмах: активности личности, о ее
способности выйти за свои пределы, подняться над собой. В
подобных ситуациях говорят о необходимости сделать воле-
вое усилие, проявить свои волевые качества. Но ведь это уси-
лие воли должно иметь какой-то психологический механизм,
которым личность должна владеть. Этот механизм можно
представить себе прежде всего как поиск и привлечение лич-
ностью других мотивов, которые бы усиливали, дополняли
или полностью замещали действие мотива угасающего.

Но процесс поиска новых мотивов – это лишь как бы
фасад того сложного психологического механизма, который
приводится в действие личностью для успешного продолже-
ния деятельности. В своем фундаменте механизм этот вы-
ступает как усилие индивида вписать свое занятие в более
широкую систему социальных отношений, осмыслить ее ме-
сто в более широком контексте социальной действительно-
сти и тем самым отыскать новый ее смысл, найти новые по-
буждения в универсальности своих общественных отноше-
ний.

Некоторые эмпирические исследования показывают, что



 
 
 

дополнительные мотивы человек ищет прежде всего через
мысленное обращение к значимым для него людям, через
актуализацию тех значимых социальных отношений, кото-
рые когда-то способствовали формированию его ценностей
и которые сами стали входить в число этих ценностей. В этой
способности человека произвольно создавать новые систе-
мы мотивов заключаются истоки активного внутреннего на-
чала личности. Свобода личности, рассматриваемая в пси-
хологическом аспекте, заключается в познании необходимо-
сти действовать определенным образом, но при этом лич-
ность должна быть также мотивирована действовать в соот-
ветствии с необходимостью и способна сама сформировать
эту мотивацию.

Личность существует, осваивая способ своего движения –
изменения, развития, совершенствования, – в разных струк-
турах деятельности, в разных ее формах. Было бы, однако,
неадекватно представлять себе личность как простую сово-
купность систем, регулирующих многообразные виды ее со-
циально значимой деятельности. Личность – всегда целост-
ность, которая развивается, формируя в своей организации
все новые и новые части, каждая из которых обладает ка-
чеством породившей ее целостности, подразумевает суще-
ствование ранее выделившихся частей и несет в себе воз-
можность возникновения новых. Иначе говоря, складываю-
щиеся психологические механизмы, возникающие обобщен-
ные отношения личности к миру находятся в системной за-



 
 
 

висимости друг от друга. Характеризуя закономерности раз-
вития целостных систем, В. Г. Афанасьев пишет: «Итак, вся-
кая целостная система, целое, от простой до самой сложной,
всегда существует как единство, взаимодействие различно-
го рода компонентов, единство противоположностей. Каж-
дая часть целого – это иное другой части, а эта другая – тре-
тьей и т. д.» [3, с. 75]. Разумеется, отдельные части целост-
ной живой психологической организации личности облада-
ют определенной долей автономии и могут получать преиму-
щественное развитие по отношению к другим и даже гипер-
трофироваться. Но определяющими для них все же будут их
взаимосвязи со всей системой в целом, поскольку «целост-
ная система – это такая система, в которой внутренние связи
частей между собой являются преобладающими по отноше-
нию к движению этих частей и к внешнему воздействию на
них» [с. 67].

Эти положения дают возможность понять высокую устой-
чивость психических свойств личности даже на ранних эта-
пах жизненного пути человека. Исследования показывают,
что даже в условиях индивидуальной воспитательной работы
весьма трудно бывает уже в ранние годы детства переделать
нежелательные социально-психологические черты личности
(замкнутость, недоверчивость, несправедливость) [12]. Де-
ло заключается в том, что переделывать приходится не одно
свойство, а целостную личностную систему индивида.

Понимание личности как активного деятеля, который це-



 
 
 

лостно включается в способ своего деятельного осуществле-
ния, позволяет поставить проблему изучения того, как осу-
ществляется функциональная взаимосвязь разных типов де-
ятельности в психологической организации личности и что
представляют собой психологические механизмы ее инте-
грации. Точнее этот вопрос можно было бы сформулировать
так: каким образом соотносятся и связываются друг с другом
различные способы динамического существования лично-
сти в пространстве разных форм деятельности. Одним из ха-
рактерных механизмов нам представляется процесс «вкли-
нивания» в доминирующую в данный момент деятельность
(реально выполняющуюся и занимающую центральное ме-
сто в функционировании личности) деятельностей, кото-
рые можно назвать субдоминантными. Действительно, осу-
ществляя какую-либо деятельность, личность, может быть,
никогда не занимается только ею. Одновременно происходит
актуализация различных звеньев латентно протекающих де-
ятельностей. Организация субдоминантных форм деятель-
ности до сих пор не исследована, но наблюдения показыва-
ют, что она своеобразна, отличается разорванностью, несвяз-
ностью. Лишь отдельные ее компоненты «всплывают» в со-
знании, вклиниваются, как нечто инородное, в процесс до-
минирующей деятельности. Переживаясь иногда как досад-
ные помехи, уход мысли в сторону, отвлечение внимания,
такие феномены в действительности обозначают обогащение
неявных деятельностей актуально протекающей. Ее резуль-



 
 
 

таты как бы опускаются в пласт субдоминантных действий,
связываются с совсем иными психологическими система-
ми личности. Этот выход из психологического пространства
деятельности, направленной на сознательно поставленную
цель, переживается как потеря мысли, которую часто так и
не удается вспомнить. Но впоследствии оказывается, что она
воспроизводится как очень уместная и удачная при совер-
шенно ином занятии. В то же время вклинивание латентных
пластов в актуальное занятие обогащает его, придает ему
творческий характер.

Всплывание в памяти, вклинивание в сознание действий,
переживаний, ситуаций, условий, личностных состояний,
характерных для субдоминантных деятельностей, – важное
условие интеграции личности. Это и есть процесс функци-
онирования внутренних связей личностной системы, в ре-
зультате которого каждая ее часть выступает как нечто иное
(инобытие) других частей1.

1 Можно наметить и другой механизм интеграции личности. Начнем рассужде-
ние с известного в психологии явления «переноса» (или трансфера) выработан-
ных в прошлом действий на новые ситуации. Предполагается, что такой перенос
осуществляется лишь в моменты, когда человек в своем настоящем встречается
с новой задачей, требующей актуализации в измененном виде своего прошлого
опыта. Конечно, этот процесс, который точнее было бы назвать «ретрофером»,
имеет место. Но существует и иная разновидность переноса – перенос опережаю-
щий, когда человек экстраполирует на будущие ситуации и применительно к воз-
можным деятельностям те или иные результаты доминирующей деятельности.
Наблюдения показывают, что нередко люди намеренно распределяют по сферам
возможных деятельностей то, что оказалось достигнутым ими на разных этапах
своего основного занятия.



 
 
 

Если в значительной мере вся организация личности при-
ходит в движение, когда личность включается в целена-
правленную деятельность, если в деятельности развивается
и формируется личность, порождая все новые и новые ча-
сти своей целостности, выступающие как «различия внутри
единства» [2, с. 725], то не следует ли предположить, что
ее направленность, ценностные ориентации, диспозиции и
т. п. складываются и функционируют в единстве с различ-
ными психическими свойствами личности, с ее эмоциональ-
ными, волевыми, перцептивными, мнемическими и интел-
лектуальными характеристиками. Можно предполагать, что
содержание и структура ценностных ориентаций, долговре-
менных целей личности, ее направленность должны иметь
«свое иное» в качественных особенностях эмоциональных,
мнемических, интеллектуальных и перцептивных процес-
сов2. Если вспомнить выдвинутую Б. И. Додоновым типоло-
гию направленности личности [8], то может оказаться, что
ярко выраженная альтруистическая направленность предпо-
лагает иной тип мышления и памяти человека, чем, напри-
мер, направленность гностическая. Из развиваемых положе-
ний следует также, что при резком и значительном измене-
нии ценностных ориентаций личности, ее смысловых уста-
новок должны произойти качественные изменения и в ее

2 Такая постановка проблемы открывает возможность организации нового на-
правления в исследовании личности. В этой связи можно указать на работу Е. С.
Махлах [10], в которой делается попытка раскрыть связь между памятью и во-
левыми качествами личности.



 
 
 

психических процессах. Не лишено, например, оснований
предположение о том, что наблюдающиеся в период старо-
сти качественные изменения процессов памяти, влекущие
ее ослабление, не столь жестко определяются именно био-
логическими факторами, как это обычно считается. В опре-
деленных случаях основной может быть социально-психоло-
гическая причина. Утрата или даже предвосхищение потери
больших жизненных целей, которыми жил человек, укоро-
чение его временной перспективы, иначе говоря, утрата сво-
его реального будущего будет деструктивно влиять на про-
цессы запоминания и воспроизведения. Это значит, что па-
мять выступает не как закрепление, сохранение прошлого, а
как операция перенесения того, что переживается в настоя-
щем, в свое личное будущее. Чем более обширными и ухо-
дящими в отдаленное будущее целями живет личность, тем
более совершенными будут психологические механизмы ее
восприятия, памяти, мышления.

Доминирующую в данный период времени деятельность
не следует смешивать с ведущей деятельностью, в которой
главным образом и происходит многостороннее развитие
личности, ее изменение и совершенствование.

Основное значение ведущей деятельности в определении
жизненною пути личности заключается в том, что именно
она открывает человеку пути к включению в новые сферы
жизни общества, вводит его в новые социальные структуры
и позволяет установить новые все более богатые социальные



 
 
 

связи – те личные, индивидуальные отношения с другими
людьми, которые, по словам К. Маркса, создали и постоян-
но воссоздают общественные отношения [1, с. 440]. Если на
более ранних этапах развития личности общество через осо-
бую институционализированную систему включает индиви-
да в расширяющиеся социальные системы общества (дет-
ские воспитательные учреждения, школа, институт), то на
стадии взрослости человек сам должен сформировать у се-
бя способ дальнейшего поступательного движения в системе
общественных отношений. Таким способом и выступает его
ведущая деятельность. С общественной точки зрения ее от-
личает качество социальной активности, она высоко резуль-
тативна.

Психологические же ее характеристики таковы: она эмо-
ционально захватывает человека, и вся целостная организа-
ция личности начинает двигаться, раскрываться, дополнять-
ся в ее пространстве, а это и значит, что сам индивид на-
чинает отождествлять себя с ней. Поэтому достигнутые в
ней успехи переживаются личностью как удачи на целостном
жизненном пути.

Эта деятельность эмоционально не исчерпывает себя в
своем обогащенном результате. У человека возникает, по
выражению П.  Жанэ, эмоция триумфа по поводу содеян-
ного. Если же деятельность переживается как навязанная
извне, индивид, закончив ее, испытывает лишь облегчение.
Возникающие препятствия, промахи, ошибки порождают



 
 
 

самый напряженный поиск новых стратегий, формируется
способность конструктивно справляться с состояниями пси-
хической напряженности.

Если подлинная жизнь личности, как это глубоко заме-
чает М. Бахтин, находится как бы в точке несовпадения че-
ловека с самим собой [4, с. 79], в области выхода индиви-
да за пределы себя, то именно в ведущей деятельности это
несовпадение, опережение личностью себя выступает все-
го отчетливее. Ведущая деятельность удовлетворяет потреб-
ность человека в ярких, сильных переживаниях, она разви-
вает и обогащает эмоциональную жизнь личности. Свою ве-
дущую деятельность сам человек переживает как выражение
своего подлинного «я», как воплощение и доказательство
своей суверенности. Именно ведущая, эмоционально насы-
щенная, захватывающая, «интересная», отмеченная высо-
кой активностью личности деятельность выступает как важ-
нейший фактор гармонизации, взаимосогласования и инте-
грации различных частей, структур и свойств личности. Ве-
дущая, «стержневая», высоко развитая деятельность, реали-
зующая ярко выраженное отношение человека к миру, спо-
собствует подтягиванию до своего уровня других видов ак-
тивного отношения личности к действительности, вызыва-
ет развитие разносторонних ее способностей. Этот общий
принцип был подтвержден эмпирическими исследования-
ми на материале разных типов эмоциональной направленно-
сти личности [8]. Именно наполненная личностной значимо-



 
 
 

стью деятельность способствует, как показал это В. С. Мер-
лин, интеграции психодинамических свойств человека и тех
его свойств, которые выражают некоторое социально-психо-
логическое отношение личности к миру [11].

В системе социалистических общественных отношений
ведущая деятельность индивида выступает обычно как его
профессиональная деятельность, и это обстоятельство зна-
чительно усиливает формирующее воздействие на личность
данного способа ее деятельного существования. Эмпириче-
ские исследования показали, как в ходе успешного профес-
сионального становления происходит наиболее полноценное
развитие личности, совершается расширение и совершен-
ствование сложной системы ее социальных связей и соци-
ально-психологических отношений, личность поднимается
на новый уровень социального бытия, достигается пережи-
вание полноты жизни и эмоционального благополучия [5, 6].

Разумеется, совпадение ведущей и профессиональной де-
ятельности в значительной степени определяется господ-
ствующими общественными отношениями. Опыт исследо-
вания личности в условиях антагонистических обществен-
ных отношений обнаруживает двухполюсное строение сфе-
ры ее ценностных ориентаций. На одном полюсе находятся
институционализированные формы социальной жизни, за-
нятие своей профессией в условиях мнимой коллективно-
сти, ориентированной на достижение власти, богатства, пре-
успевание любой ценой, требующей конформизма и отказа



 
 
 

от подлинного «я». На другом полюсе помещается так назы-
ваемая частная жизнь – быт, личное потребление, дружба,
развлечение и т. п., – которая только и связывается с выяв-
лением полной индивидуальности, с реализацией истинного
«я» личности. Вся внутренняя динамика личности и развер-
тывается как колебания между этими двумя полюсами. Не
найдя средств для самовыражения, не достигнув самоутвер-
ждения в частноиндивидуалистическом секторе своего бы-
тия, личность переключается на институционализированные
формы своих занятий, на сферу «дела», которая требует де-
монстрации не свойственных человеку чувств и мнений и в
результате вызывает движение сознания индивида к проти-
воположному полюсу [9].

Эта дихотомичность сознания человека, разорванность
сферы ценностных ориентаций личности преодолевается в
социалистическом обществе, ставящем своей главной це-
лью и считающем высшей ценностью всестороннее разви-
тие личности, максимальное выявление индивидуальности
человека в его социально значимой деятельности. Характер-
ное для общества социализма теснейшее слияние профес-
сионально-трудовой, общественно-политической и органи-
зационно-управленческой деятельности в сфере жизни каж-
дого члена общества делает человека реально причастным к
построению социальных систем своей институционализиро-
ванной и неинституционализированной деятельности. В ре-
зультате у человека формируется адекватное реальному со-



 
 
 

циальному положению личности чувство своего подлинно-
го личностного существования. Свое органичное включение
в общественное управление собственной совокупной жизне-
деятельностью человек переживает как ответственность и за
свой жизненный путь, и за судьбу своего общества.

Разумеется, обеспечиваемое и требуемое нашим обще-
ством многостороннее включение личности в различные
сферы общественной жизни не совершается само собой, оно
требует от личности значительных психологических усилий
по преобразованию, совершенствованию и развитию себя.
Ведь деятельность в новой сфере общественных отношений
предполагает выделение новой части в системе личности,
формирование как бы нового психологического органа, в
составе которого в новом качестве должны выступить уже
сформированные ранее или только наметившиеся свойства
личности, дополняемые заново складывающимися ее харак-
теристиками. Хорошо известное каждому состояние высо-
кой психической напряженности, которое знаменует овладе-
ние личностью новым для нее способом своего деятельно-
го существования, можно считать индикатором активизации
самим человеком обширных систем своей психической жиз-
ни, актуализации в симультанном виде сложившихся много-
образных систем собственных жизненных отношений с ми-
ром.

Итак, мы наметили некоторые пути реализации дина-
мического подхода к личности как живой подвижной си-



 
 
 

стемной целостности, которая развертывает, совершенству-
ет, развивает себя в социально значимой совокупной дея-
тельности, реализующей многообразные общественные от-
ношения.
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Глава 3. Личность в динамике:
некоторые итоги исследования

 
Пути становления процессуально-динамического подхода

в психологии
В 80-е годы XX в. в психологической науке, как отече-

ственной, так и зарубежной, произошли существенные из-
менения, связанные с формированием нового подхода к изу-
чению психики, личности и сознания. Для его обозначения
воспользуемся термином, предложенным известным немец-
ким психологом X. Томе. Группируя существующие концеп-
ции личности в крупные блоки, он выделил наряду с когни-
тивным направлением и теорией личностных черт процессу-
ально-динамический подход, привлекающий внимание все
большего числа психологов.

В теоретико-методологическое основание динамического
подхода вошли – частично в преобразованном виде – раз-
личные концептуальные традиции, по-разному раскрываю-
щие смысл понятия «динамика». Но у них есть общий зна-
менатель – они акцентируют непрерывность, динамичность,
изменчивость, напряженность, противоречивость, постоян-
ное движение душевной жизни человека. Важные идеи о ди-
намике мышления, сознания личности разработаны в тру-
дах А.  Бергсона. Основой психической жизни он считает
живую, непрерывную, постоянно изменяющуюся текучесть



 
 
 

психической реальности. Эта текучесть выступает как по-
ток «тесно проникающих друг в друга образов» [10, с. 119],
как смена чувств, образующая «несмолкаемую мелодию на-
шей внутренней жизни» (там же, с. 179), как переход друг
в друга психических состояний, из которых каждое содер-
жит в себе предшествующее ему и подготавливает следую-
щее за ним. Подчеркивая целостность душевной жизни че-
ловека, Бергсон утверждает, что в форме текучести психиче-
ских состояний совершается непрерывное изменение лично-
сти, ибо «всякое психическое состояние отражает личность
в целом» (там же, с. 14). При этом удержание в актуальном
психическом состоянии предшествующих ему моментов по-
рождает, согласно Бергсону, не просто изменение, но рост
психического. Однако динамику психического он рассмат-
ривает вне тех реальных взаимоотношений человека с окру-
жающим миром, которые только и могут наполнить новым
содержанием движущуюся мысль. По его мнению, действия
и общение способствуют формированию лишь поверхност-
ного слоя личности, не затрагивая ее глубинной сути.

Некоторые зарубежные психологи (Дж. Сингер (J. Singer)
и Дж. Коллиджен (J. Kolligian)) [40] считают, что идеи Берг-
сона оказали влияние на У.  Джемса (W.  James), который
ввел в американскую психологию понятие и проблему «по-
ток сознания». В 70-х годах в США вышел сборник «Поток
сознания» [41], начались экспериментальные исследования
сознательного и бессознательного потока мысли, внутренне-



 
 
 

го диалога, многоуровневого течения мыслей при решении
сложных задач в ходе операторской деятельности. Интерес к
изучению потока сознания в американской психологии был
подготовлен информационным подходом, который ориенти-
ровал психологов на изучение процессов переработки ин-
формации. Сыграло роль и укрепление позиций ментализма.
Главным же стимулом выступил тот факт, что самый тща-
тельный учет условий поведения не обеспечивал предсказа-
ния его результатов, если была неизвестна «логика» движе-
ния душевной жизни человека. Подход Джемса к сознанию
был воспринят как теоретическое обоснование нового под-
хода к психике. В 1986 г. вышла книга, посвященная жиз-
ни и научному творчеству Джемса. Ее значение американ-
ские психологи оценивают так: она напоминает нам о том,
что «повестка дня современной психологии в значительной
части была создана первым и, может быть, величайшим аме-
риканским психологом» [40, с. 537]. Стали разрабатываться
проблемы взаимосвязи импульсивных и целенаправленных
мыслительных процессов. Возник интерес к выявлению раз-
ных паттернов текущего личного опыта.

Для понимания методологических позиций современно-
го динамического подхода существенно то, что процессуаль-
ность психической жизни личности изучается в системе ре-
ального взаимодействия человека с миром.

Для современных исследований характерно изучение дви-
жения состояний, мышления, чувств личности в условиях



 
 
 

деятельности, общения, поведения. Новый пласт психоло-
гического движения личности в пространстве деятельности
выявляется при изучении процессов целеполагания и целе-
достижения, когнитивно-эмоциональной подготовки чело-
века к действию, отслеживания им течения собственного по-
ведения, оценки промежуточных результатов и т. п. В науч-
ный оборот наряду с понятием потока сознания введено по-
нятие «поток поведения» [39].

В отечественной психологии процессуально-динамиче-
ский подход существует в разных вариантах. Вместе с гене-
тическим и функционально-динамическим подходом («ак-
туал-генез»), а также с принципом развития он входит в ме-
тодологическую основу широкого круга исследований, на-
правленных на раскрытие условий формирования, измене-
ния, становления разных параметров психического склада
личности, на описание этапов и стадий развития ее интел-
лекта, характера, мотивов и потребностей [2, 3].

Особый вариант процессуально-динамического, а точнее
– процессуального подхода был разработан в 50-х годах
XX  в. на материале мышления С.  Л. Рубинштейном. Для
него этот подход был производным от решения вопроса о
природе психики. Согласно С.  Л. Рубинштейну, основная
характеристика психического – процессуальность. Иными
словами, психика существует всегда в форме процесса –
непрерывного, гибкого, изменчивого, порожденного посто-
янным взаимодействием человека с окружающей действи-



 
 
 

тельностью. Психическое как процесс представляет собой
отнюдь не пассивное течение мысленного содержания, а осо-
бую психическую активность субъекта,  направленную на
анализ мира, на дифференциацию значимого и незначимого
в нем, на синтез, обобщение обнаруженных свойств объек-
тов. Эта концепция далее была развита А. В. Брушлинским
[12]. Выполненные под его руководством исследования поз-
волили выявить в психическом как процессе движение не
только познавательной, но и мотивационно-потребностной
составляющей. Процессуальный подход способствует пони-
манию психологических механизмов, тех «тонких движений
души», которые реализуют прогресс мышления, развитие
мотивации, совершенствование саморегуляции, изменение
представлений о себе.

Новую плоскость в пространстве процессуально-динами-
ческого подхода открывает изучение преобразований лич-
ности на разных этапах жизненного пути. В мировой психо-
логической науке созданы интересные концепции развития
личности в масштабах жизни на основе лонгитюдных иссле-
дований, психотерапевтической практики, изучения паттер-
нов становления, взросления и старения личности (П. Бал-
тес, Д. Левинсон, У. Лер, X. Томе, Э. Эриксон и др.). Зна-
чимый вклад в выявление психологических детерминант де-
формаций жизненного пути личности вносят юридические
психологи (Ю. М. Антонян, А. Р. Ратинов и др.). Начинают
развертываться психобиографические исследования, изуча-



 
 
 

ются индивидуальные варианты развития личности. Осу-
ществляется типологический подход к жизненной стратегии
личности [1].

Процессуально-динамический подход, наконец, включа-
ет в себя традиции, идущие от психодинамических теорий,
представители которых имманентной характеристикой ду-
шевной жизни человека считают ее напряженность, порож-
даемую разнонаправленностью побудительных тенденций,
напором присущей психике активности, рассогласованием
сознания и бессознательного.

 
Личность как субъект индивидуальной

истории, жизненных выборов, целеполагания
 

Строя жизненный путь, человек руководствуется опреде-
ленной системой представлений о своем прошлом, настоя-
щем и будущем. Представления эти нередко содержат за-
блуждения и иллюзии, но именно они лежат в основе долго-
временной регуляции личностью своей жизни.

За последнее десятилетие в мировой психологической на-
уке значительно возрос интерес к формам представленности
во внутреннем мире человека окружающей действительно-
сти и его собственной индивидуальной истории. Все боль-
шее распространение получают психобиографические ме-
тоды изучения личности. Введено понятие автобиографи-
ческой памяти как свидетельства о последовательности со-



 
 
 

бытий, создающей условия для формирования уникального
склада личности.

В русле психобиографического подхода ведутся и наши
исследования «субъективной картины жизни». Изучалось
отражение в самосознании личности жизненных событий,
относимых человеком к прошлому, настоящему и предвос-
хищаемому будущему. А. А. Кроник разработал оригиналь-
ные биографические методики – каузометрическое интер-
вью, оценивание пятилетней жизни, дихотомическое шкали-
рование жизненного пути и др. В результате раскрыта со-
бытийная структура картины жизни, выявлены типы свя-
зей между событиями (причинно-следственные и инстру-
ментально-целевые), определены показатели мотивационно-
го и ролевого статуса событий. Показана возможность по
уровню субъективно переживаемой насыщенности событи-
ями отдельных периодов жизни определять психологиче-
ский возраст человека. Сочетание психобиографического
и лонгитюдного методов позволило определить в картине
жизни несколько различных по степени устойчивости сло-
ев, вскрыть процесс переоценки человеком значимости кон-
кретных событий, перемещения их из области малозначи-
мых биографических эпизодов в сферу «композиционного
ядра» картины жизни или, напротив, лишения событий вы-
сокого статуса.

Практика психогигиенической консультации, работаю-
щей в рамках психобиографического подхода к анализу лич-



 
 
 

ности, показала, что успешность реализации человеком сво-
ей жизни существенно зависит от сформированности у него
сквозных причинно-целевых связей между прошлым, насто-
ящим и будущим [9]. Личность должна как бы стягивать ди-
намические тенденции, идущие из пережитого и предстоя-
щего в своем настоящем [22]. Такая динамическая карти-
на жизни – предпосылка поступательного развития лично-
сти. Изучение инвалидов и лиц, страдающих тяжелыми забо-
леваниями, позволило обнаружить различные деформации
картины их жизни: разорванность связей между временны-
ми параметрами жизни – оторванность будущего от настоя-
щего и прошлого, обесценивание прошлого, поглощенность
лишь настоящим, замыкание основных причинно-целевых
связей лишь между минувшими событиями. Изучены невро-
зы, порождаемые этими деформациями: нереализованности
(в своем прошлом человек не видит ни значительных дости-
жений, ни ярких переживаний); опустошенности (отсутству-
ют актуальные связи между событиями в настоящем); бес-
перспективности (минимум предвидимых событий, ожида-
ний, планов) [21].

Для устранения деформаций картины жизни разработа-
ны методы психокоррекции, получившие название «биогра-
фический тренинг» [20]. Человека учат делать биографиче-
ские открытия, переосмысливать значимость событий про-
шлого, переносить фрагменты психологического будущего в
актуально-действенную сферу личности и тем самым созда-



 
 
 

вать новую мотивацию к активной жизни. Разработан также
методический прием «Альтернативные графики жизни», по-
могающий человеку либо признать правильность избранно-
го пути, либо принять решение о его изменении. Критерием
решения является предполагаемая насыщенность события-
ми различных жизненных программ, детерминируемая, как
показали исследования, ведущими ценностями личности.
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