
№ 2 / 2019



Международный научный журнал

International Scientific Journal

Культурно-историческая психология
2019. Т. 15. № 2

Cultural-Historical Psychology
2019. Vol. 15, no. 2

Московский государственный психолого-педагогический университет

Moscow State University of Psychology & Education 



Содержание

 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

 Вопросы возрастной и педагогической психологии: Л.С. Выготский и Д.Н. Узнадзе
 И.В. Имедадзе      ........................................................................................................................................   4
 Философские основы теории одаренности
 Д.Б. Богоявленская      ...............................................................................................................................   14

 О культурно-исторических источниках зарождения целеполагания в составе 
 произвольно-преднамеренной и волевой регуляции
 С.В. Маланов      ...........................................................................................................................................  22

 
 ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Процесс распознания когнитивных ошибок другого человека 
 и его нарушения при шизофрении
 М.В. Зотов, М.С. Гусева, Н.Е. Зотова      .............................................................................................  32

 Трансмиссия ценностей и психологическое благополучие подростков: 
 трехпоколенное исследование русских и осетин 
 в Республике Северная Осетия — Алания
 В.Н. Галяпина, Н.М. Лебедева      ...........................................................................................................  43

 Множественные идентичности, аккультурация и адаптация русских 
 в Латвии и Грузии
 Т.А. Рябиченко, Н.М. Лебедева, И.Д. Плотка      ...............................................................................  54

 Образ жизни и чувство симметрии: об одной особенности психического 
 развития детей среднеазиатских цыган-люли
 П.С. Эргашев      ...........................................................................................................................................  65

 ПАМЯТИ Л.И. БОЖОВИЧ

 Проблема развития детского сознания в психологической системе Л.И. Божович
 Г.В. Акопов      ...............................................................................................................................................  72

 Современное состояние и перспективы развития научной школы Л.И. Божович
 М.В. Ермолаева, Д.В. Лубовский      .......................................................................................................  79

 Теория Л.И. Божович: личность, психика, индивидуальность
 Н.Н. Толстых      ..........................................................................................................................................  85

 Гармоническая личность: структура, механизмы развития, 
 индивидуальные различия
 Е.Д. Божович      ...........................................................................................................................................  91

 НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

 Тенденции развития современных игрушек
 Е.О. Смирнова, М.В. Соколова      ...........................................................................................................  99

 ДИСКУССИИ И ДИСКУРСЫ

 Роль медиа в формировании поколений «гамлетов» и «донкихотов» в России
 О.И. Маховская      .....................................................................................................................................  105

 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

 Евгения Моисеевна Ганфман (1905—1983) как последователь Л.С. Выготского
 А.А. Костригин      ......................................................................................................................................  114



Contents

 THEORY AND METHODOLOGY

 Issuses in Developmental and Pedagogical Psychology: 
 L.S. Vygotsky and D.N. Uznadze
 I.V. Imedadze     ............................................................................................................................................   4
 Philosophical Fundamentals of the Theory of Giftedness
 D.B. Bogoyavlenskaya      ...........................................................................................................................   14

 On the Cultural-Historical Origins of Goal-Setting Within Voluntary 
 and Volitional Regulation
 S.V. Malanov      ............................................................................................................................................  22

 EMPIRICAL RESEARCH

 Recognition of Other Person’s Cognitive Errors and Its Impairment in Schizophrenia
 M.V. Zotov, M.S. Guseva, N.E. Zotova      ................................................................................................  32

 Value Transmission and Psychological Well-Being in Adolescents: 
 A Three-Generational Study of Russians and Ossetians in the Republic 
 of South Ossetia — the State of Alania
 V.N. Galyapina, N.M. Lebedeva      ..........................................................................................................  43

 Multiple Identities, Acculturation and Adaptation of Russians in Latvia and Georgia
 T.A. Ryabichenko, N.M. Lebedeva, I.D. Plotka      .................................................................................  54

 Lifestyle and Sense of Symmetry: Exploring One Feature of Mental Development 
 in the Lyuli Children
 P.S. Ergashev      ............................................................................................................................................  65

 REMEMBERING L.I. BOZHOVICH

 The Development of Consciousness in Children Through the Lens 
 of L.I. Bozhovich’s Psychological System
 G.V. Akopov      ..............................................................................................................................................  72

 The Scientific School of L.I. Bozhovich: Current State and Future Perspectives
 M.V. Yermolayeva, D.V. Lubovsky      ......................................................................................................  79

 The Theory of L.I. Bozhovich: Personality, Mind, Individuality
 N.N. Tolstykh      ............................................................................................................................................  85

 Harmonic Personality: Structure, Developmental Mechanisms, Individual Differences
 E.D. Bozhovich      .........................................................................................................................................  91

 SCIENTIFIC LIFE

 Modern Toys: Developmental Tendencies
 E.O. Smirnova, M.V. Sokolova      ..............................................................................................................  99

 DISCUSSIONS AND DISCOURSES

 The Impact of Media on the Formation of Generations of ‘Hamlets’ 
 and ‘Don Quixotes’ in Russia
 O.I. Makhovskaya      ...................................................................................................................................  105

 MEMORABLE DATES

 Eugenia Hanfmann (1905—1983) as a Follower of L.S. Vygotsky
 A.A. Kostrigin      ...........................................................................................................................................  114



4

Культурно-историческая психология
2019. Т. 15. № 2. С. 4—13
doi: 10.17759/chp. 2019150201
ISSN: 1816-5435 (печатный)
ISSN: 2224-8935 (online)
© 2019 ФГБОУ ВО МГППУ

Cultural-Historical Psychology 
2019. Vol. 15, no. 2, pp. 4—13

doi: 10.17759/chp. 2019150201
ISSN: 1816-5435  (print)

ISSN: 2224-8935 (online)
© 2019 Moscow State University of Psychology & Education

* Имедадзе Ираклий Владленович, доктор психологических наук, профессор факультета психологии и образования, Тби-
лисский государственный университет имени И. Джавахишвили; руководитель отдела Центра исследования и коррекции 
психологической установки, Тбилисский государственный медицинский университет; Член-корреспондент, Националь-
ная академия наук Грузии. Тбилиси, Грузия. E-mail: irimedi@yahoo.com
Imedadze Irakli Vladlenovich, PhD in Psychology, Professor, Faculty of Psychology and Education, Javakhishvili Tbilisi State 
University; Head of Department at Psychological Set Research and Correction Centre, Tbilisi State Medical University; 
Сorresponding Member of the Georgian National Academy of Sciences, Tbilisi, Georgia. E-mail: irimedi@yahoo.com

Для цитаты:
Имедадзе И.В. Вопросы возрастной и педагогической психологии: Л.С. Выготский и Д.Н. Узнадзе // Культурно-исто-
рическая психология. 2019. Т. 15. № 2. С. 4—13. doi:10.17759/chp. 2019150201

For citation:
Imedadze I.V. Issuses in Developmental and Pedagogical Psychology: L.S. Vygotsky and D.N. Uznadze. Кul'turno-istoricheskaya 
psikhologiya = Cultural-historical psychology, 2019. Vol. 15, no. 2, pp. 4—13. (In Russ., abstr. in Engl.). doi: 10.17759/
chp.2019150201

Вопросы возрастной и педагогической психологии: 
Л.С. Выготский и Д.Н. Узнадзе

И.В. Имедадзе*,
Тбилисский государственный университет (ТГУ имени И. Джавахишвили), Тбилиси, Грузия,

irimedi@yahoo.com

В статье анализируется взаимоотношение взглядов Л.С. Выготского и Д.Н. Узнадзе по поводу 
некоторых важных вопросов возрастной и педагогической психологии, в частности, как соотносятся 
друг с другом представления этих выдающихся ученых относительно проблем формирования по-
нятий, периодизации детского возраста, взаимосвязи развития и учения, движущих сил развития. 
Специально рассмотрена теория коинцинденции и принцип преодоления так называемого «эмпири-
ческого постулата» как методологическая основа всей системы психологических воззрений Д.Н. Уз-
надзе, в том числе по вопросам психологии развития и образования. Показано, что, несмотря на 
довольно слабое знакомство с работами друг друга, различий в подходах Л.С. Выготского и Д.Н. Уз-
надзе значительно меньше, чем сходства. По принципиальным позициям их подходы во многом со-
звучны, а в некоторых случаях фактически идентичны. Много интересного также можно ожидать 
от более углубленного и всестороннего анализа соотношения общепсихологических представлений 
авторов культурно-исторической концепции и теории установки.

Ключевые слова: Выготский, Узнадзе, формирование понятий, теория коинцинденции, возраст-
ная среда, социальная ситуация развития, учение и развитие.

Issuses in Developmental and Pedagogical Psychology: 
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The article analyzes the interrelation between L.S. Vygotsky’s and Uznadze’s views on some important 
issues of developmental and pedagogical psychology. This, in particular, refers to the problem of concept 
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Высказано мнение, что «… сам Д.Н. Узнадзе нигде 
не устанавливает связей своих идей с исследо-

ваниями советских психологов, принадлежавших к 
другим школам и направлениям» [9, с. 69]. Зато ис-
следования Д.Н. Узнадзе всегда привлекали внима-
ние представителей других школ. В качестве приме-
ра приводится то, как Л.С. Выготский неоднократно 
ссылался на раннюю работу Узнадзе по выработке 
понятий в дошкольном возрасте, о которой речь пой-
дет ниже. Тут же приходится отметить, что данная 
категорическая оценка маститого историка психоло-
гии определенно не соответствует действительности. 
Узнадзе по возможности следил за тем, что проис-
ходит в психологической науке страны. Кроме есте-
ственного интереса, это диктовалось и его статусом 
лидера одного из направлений и школы советской 
психологии. Во многих своих работах, прежде всего 
в фундаментальных учебниках по общей и детской 
психологии, Узнадзе приводит данные исследова-
ний русских коллег и соотносит их соображения со 
своими. Правда, в силу объективных причин, это не 
всегда удавалось сделать. Так произошло и в случае 
творчества Выготского.

С тех пор, как имя Выготского приобрело подо-
бающий ему вес в научном сообществе, было сделано 
немало в направлении анализа взаимосвязей между 
ним и другими видными психологами. Однако взаи-
моотношение подходов и идей Выготского и Узнадзе 
все еще остается почти не исследованным. В данной 
работе, в первом приближении, коснемся лишь одно-
го направления научных интересов этих выдающих-
ся ученых, а именно некоторых вопросов возрастной 
и педагогической психологии. Оба этих автора были 
крупнейшими специалистами в данной области, 
жили в одной стране и были знакомы с некоторыми 
работами друг друга.

Тут имеется два аспекта: как относились к ис-
следованиям друг друга сами авторы и как соотно-
сятся между собой их позиции объективно, с точки 
зрения современной науки. К сожалению, о первом 
аспекте мало что можно сказать. Выготский и Узнад-
зе вообще не упоминают общепсихологические кон-
цепции друг друга, которые принесли им мировую 
известность. Это обусловлено целым рядом сугубо 
объективных обстоятельств — ранний уход из жизни 
Льва Семеновича, тенденция умалчивания его име-
ни, недостаточная информированность, поскольку к 
моменту смерти Выготского теория Узнадзе находи-

лась на ранней стадии разработки и о ней мало что 
было известно русскоязычному читателю. Момент 
недостаточной информированности дал о себе знать 
и при оценке Выготским вклада Узнадзе в разработ-
ку широкого круга вопросов психологии развития и 
образования. Он ссылается лишь на две работы гру-
зинского коллеги, посвященных экспериментально-
му исследованию проблемы генезиса понятий.

Сопоставляя взгляды этих авторов по принци-
пиальным вопросам педагогики, детской и педаго-
гической психологии, нам придется обратиться к 
исследованиям Узнадзе в этой области. Дмитрий 
Николаевич и его последователи определенно не-
мало потрудились на этом поприще. Можно без пре-
увеличения сказать, что Узнадзе оставил целостную 
педагогическую систему, разработку которой начал 
еще в начале второго десятилетия прошлого века [17; 
19]. Он является автором одного из первых в рос-
сийской империи учебника по экспериментальной 
педагогике (1912). Д.Н. Узнадзе активно был вклю-
чен в педологическое движение. Его перу принадле-
жит капитальный учебник по педологии, первый том 
которого вышел в 1933 г. и фактически представлял 
собой психологию дошкольного возраста. В нем, на-
ряду с основными данными мировой науки того вре-
мени, представлены материалы исследований самого 
автора и его сотрудников, в том числе и данные по 
развитию понятийного мышления. Второй том дол-
жен был быть посвящен школьному возрасту. Одна-
ко его издание не успелось до печально знаменитого 
разгромного партийного постановления 1936 г., а по-
том, естественно, было надежно припрятано. В него 
обязательно вошли бы и результаты исследований 
интересов детей этого возраста, особенностей их 
технического мышления и других важных вопро-
сов. Эти исследования Узнадзе начал в двадцатые 
годы, результаты были опубликованы в немецких 
научных журналах. В последующие годы он продол-
жил продуктивную работу в сфере детской и педа-
гогической психологии. Заслуживают упоминания 
работы, посвященные вопросам дисциплины и вос-
питания воли, определения школьного возраста, со-
отношения педагогики и психологии, характеристи-
ки учения как ведущей формы деятельности ребенка 
школьного возраста и др. Особенно следует отметить 
«Детскую психологию» (1947). В ней представлена 
полная картина динамики психического развития 
ребенка от рождения до старшего школьного возрас-

formation,  periodisation of child development, relation between development and teaching, motive forces 
of development. Special attention is paid to “coincidence theory” and the principle of solving “empirical 
postulate” which is a methodological basis for the whole system of D.N. Uznadze’s psychological concep-
tion including issues of development and education. It is pointed out that in spite of not being very well 
acquainted with each other’s works, the difference between viewpoints of L.S. Vygotsky and D.N. Uznadze 
is considerably less than the things they have in common. As for the principal questions, their approaches 
are often consistent and, in some cases, identical. Also, a lot of interesting outcomes can be expected from 
a deeper analysis of the general psychological views of the author of the cultural-historical concept and the 
author of the theory of set.

Keywords: Vygotsky, Uznadze, concept formation, coincidence theory, age environment, social situa-
tion of development, teaching and development.
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та. Вместе с тем в этой работе Узнадзе развивает ори-
гинальные взгляды на кардинальные теоретические 
вопросы [15].

В детской психологии Узнадзе обобщил резуль-
таты многочисленных исследований своих сотруд-
ников. Эта работа продолжилась и после смерти 
основателя школы и содержит сотни публикаций 
фактически по всем основным темам возрастной и 
педагогической психологии. Для иллюстрации до-
статочно отметить огромный массив данных, полу-
ченных в исследованиях множества авторов и посвя-
щенных онтогенезу практически всех психических 
процессов (восприятие, внимание, память, мышле-
ние, речь, воображение, эмоции, мотивация, воля). 
Эти работы изданы на разных языках и многие — на 
русском. Традицию таких разработок заложил сам 
основатель школы своими исследованиями генези-
са мышления. В целом, Узнадзе принадлежит более 
50 работ в области педагогики, педологии, возраст-
ной и педагогической психологии, как эксперимен-
тальных, так и содержащих серьезные методологи-
ческие и теоретические идеи1, некоторые из которых 
будут затронуты ниже в контексте их соотношения с 
соображениями Выготского.

Формирование понятий: 
Л.С. Выготский—Д.Н. Узнадзе

Как было сказано, Л.С. Выготский был знаком с 
двумя статьями Д.Н. Узнадзе о формировании по-
нятий в дошкольном возрасте, опубликованных в не-
мецких журналах в 1929 г. [22; 23]. Эти исследования 
рассматриваются в его книгах «Педология подрост-
ка» [6] и «Мышление и речь» [5]. В обоих случаях 
им дана весьма высокая оценка. Отмечая система-
тический характер работы Узнадзе, Выготский кон-
статирует, что в ней экспериментально исследуются 
различные аспекты процесса образования понятий. 
Кроме того, «… одна из огромных заслуг исследо-
вания Узнадзе заключается в том, что он пытается 
проследить шаг за шагом, год за годом внутренний 
процесс изменения в структуре значения детских 
слов» [6, с. 81]. Вместе с тем высказаны и критиче-
ские замечания. Сопоставляя данные исследования 
Д.Н. Узнадзе с результатами разработок В. Штерна, 
утверждающего, что четырехлетний ребенок овладе-
вает понятиями, Л.С. Выготский пишет: «Заслуга Уз-
надзе и заключается в том, что он показал, насколько 
неосновательно относить образование общих поня-
тий к такому раннему возрасту. Указанный Штерном 
срок он удлинил на 3—4 года. Но и при этом, думает-
ся нам, он все же допускает существенную ошибку, 
аналогичную ошибке Штерна и состоящую в том, что 
образования, видимо сходные с понятиями, Узнадзе 

принимает за истинные понятия» [6, с. 83]. Согла-
шаясь с Узнадзе в том, что к 7 годам ребенок делает 
решительный шаг на пути развития своих понятий, 
Выготский считает, что он заблуждается, полагая, 
что выделение общих признаков является показате-
лем наличия у ребенка истинных понятий. Ребенок 
овладевает лишь потенциальным понятием, или 
псевдопонятием. «Наши исследования, вскрывшие 
сложное генетическое многообразие форм в разви-
тии понятий, позволяют нам утверждать, что и ана-
лиз Узнадзе неполон, что и к 7 годам ребенок не ов-
ладевает образованием понятий, хотя и делает очень 
важный шаг на пути к этому завоеванию» [6, с. 83].

К сожалению, автор не конкретизирует свою 
мысль, вследствие чего остается непонятным, что соб-
ственно «вменяется в вину» Узнадзе. В самом деле, не 
вполне ясно, что Узнадзе принимает за истинные по-
нятия и в каком смысле его анализ неполон.

В действительности Узнадзе утверждает то же, 
что и Выготский. Достигнутые к семи годам успехи в 
освоении понятий ни в коей мере не означают, что ре-
бенок этого возраста находится на уровне логическо-
го, понятийного мышления. Как и ранее, слова ребен-
ка не представляют собой «истинные понятия», а во 
многом более развитые, но все же «функциональные 
эквиваленты понятий». На это указывает сам Выгот-
ский; двумя страницами ранее, характеризуя данное 
исследование, он сравнивает изученные Узнадзе зна-
чения слов ребенка с выявленными в своих экспери-
ментах «комплексными формами мышления». Они 
представляют собой переходную ступень от синкрет-
ных образов к настоящим понятиям. Тут же отмеча-
ется, что на основании более углубленного исследо-
вания Узнадзе показано, что особенности мышления, 
приписываемые другими авторами более раннему 
возрасту, фактически являются преобладающими до 
восьми лет. «В этом и заключается основная заслуга 
работы Узнадзе. Ему удалось показать, что там, где 
наступает видимое господство логического мышле-
ния, на самом деле существуют лишь эквиваленты 
наших понятий, допускающие обмен мыслями, но 
не адекватное применение соответствующих опера-
ций» [6, с. 81]. «Функциональный эквивалент поня-
тия» Узнадзе в сущности то же самое, что «псевдо-
понятие» Выготского. Оба автора утверждают, что 
в дошкольном возрасте дети оперируют этими за-
менителями настоящих понятий. Таким образом, со-
вершенно очевидно, что образования, сходные с по-
нятиями, Узнадзе не считает истинными понятиями, 
иначе теряется весь смысл и значимость его работы. 
Так в чем же заключается в таком случае неполнота 
анализа Узнадзе? Конечно же, не в том, что в данном 
исследовании прослеживается онтогенез мышления 
лишь до школьного возраста. Возможно, тут опреде-
ленную роль сыграла последняя фраза рассматрива-

1 Все это не нашло должного отражения в исследованиях, посвященных истории советской психологии, в частности, психологии 
развития и образования. Причина этого, надо думать, лежит опять-таки в ограниченной информированности. Вышедшая в 2000 г. не-
большая книжка, содержащая в том числе и некоторые неизвестные ранее русскоязычному читателю исследования Д.Н. Узнадзе в сфере 
педагогики и педагогической психологии, по-видимому, оказалась недостаточной [17]. Наверное, настало время позаботиться о более 
объемном и доступном издании работ Дмитрия Николаевича в этой области.



КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2019. Т. 15. № 2
CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY. 2019. Vol. 15, no. 2

7

емой работы: «Таким образом, семилетний ребенок 
достигает такой ступени развития, которая дает ему 
возможность адекватно понять и переработать дости-
жения нашего мышления: школьная зрелость, стало 
быть, в действительности начинается с полных семи 
лет» [14, с. 134]. Однако Выготский вроде солидари-
зируется и с этим выводом Узнадзе, отмечая, что под-
линная школьная зрелость наступает только концу 
семи лет, поскольку «… до того он пользуется лишь 
эквивалентами наших понятий» [6, с. 81]. И вообще 
очевидно, что готовность к школьному обучению во-
все не означает наличие у ребенка сформировавшего-
ся понятийного мышления. Школьное обучение как 
раз и является тем «инструментом», который потя-
нет за собой процесс, находящийся в зоне ближайше-
го развития. В этом вопросе, как будет сказано ниже, 
позиции Выготского и Узнадзе также сходны.

Узнадзе показывает, как и когда в онтогенезе 
мышления происходит переход от синкретных обра-
зов к функциональным эквивалентам понятий, про-
слеживая этот процесс до конца семи лет, однако это, 
конечно, не означает, что процесс овладения поняти-
ями завершен. В его исследовании говорится лишь о 
том, что к данному возрасту происходит существен-
ный сдвиг в логическом мышлении.

Так или иначе, Узнадзе сразу отреагировал на 
критику в своей «педологии». В виде комментария 
к главе, в которой рассматривается вопрос формиро-
вания понятий и излагаются результаты его исследо-
вания, дается следующее разъяснение: «Выготский, в 
своей педологии подростка, отмечает: якобы я при-
писываю 7—8-летнему ребенку способность полно-
ценного понятийного мышления <...> В этом случае 
мы имеем дело с несомненным недоразумением» [13, 
с. 495]. То же самое он повторил в «Детской психоло-
гии». А в «Общей психологии» (1940), характеризуя 
онтогенез мышления, опираясь на данные отмечен-
ных опытов, он предельно ясно зафиксировал свою 
точку зрения. Большая часть семилеток владеют ос-
новными операциями для составления понятий на 
наглядном материале. Они уже не руководствуются 
«синкретными представлениями», выделяют общие, 
хотя и наглядные признаки предметов, так или иначе 
(механически) объединяя их в виде значения слова, 
и пользуются выработанными таким образом «по-
нятиями». Несмотря на все это нельзя утверждать, 
что слова, употребляемые детьми данного возраста, 
представляют собой настоящие понятия. Дело в том, 
что в этом случае в значение слова пока еще входят 
лишь общие признаки предметов. Настоящее же по-
нятие содержит в себе существенные признаки. Раз-
витие понятийного мышления в этом направлении 
происходит уже в школьном возрасте2. Стало быть, 
понятие у детей дошкольного возраста «… следует 
считать таким образованием, в котором все еще пред-
ставлен общий вид, или, вернее, общий образ, данных 
предметов, а не их сущность, их место в мире <...> 
они используют вышеотмеченные операции для со-

ставления так называемого общего представления. 
Для семилеток роль понятия выполняет это общее 
представление» [18, с. 337], т. е. его функциональный 
эквивалент.

Необходимо отметить, что Выготский, вероятно, 
сам заметил неадекватность приведенного критиче-
ского анализа. В несколько позже написанном труде 
о мышлении и речи он рассматривает опыты Узнад-
зе и дает их результатам предельно точную оценку: 
«Все исследование Узнадзе показывает, что формы 
мышления, являющиеся функциональными эквива-
лентами мышления в понятиях, качественно и струк-
турно глубоко отличаются от более развитого мыш-
ления подростка и взрослого человека» [5, с. 125].

Таким образом, следует заключить, что в вопро-
се генезиса понятийного мышления Выготский и 
Узнадзе придерживались одинаковой точки зрения. 
Более того, можно утверждать, что именно в ранних 
исследованиях Узнадзе было впервые эксперимен-
тально вскрыто сложное генетическое многообразие 
форм в развитии понятий.

Согласно М.Г. Ярошевскому, единственному 
историку психологии, осветившему данный вопрос, 
Узнадзе показал, что значение слова, употребляемо-
го дошкольником, существенно отличается от полно-
ценного понятия. «Тем самым проводилась важней-
шая для психологического исследования мышления 
грань между значением слова и понятием. Узнадзе 
провел эту грань до Выготского и независимо от него, 
поставив вопрос, решение которого составило основ-
ное достижение работ Выготского по изучению мыш-
ления и речи» [21, с. 300].

На исследовательском уровне это было един-
ственное соприкосновение наших авторов. В целом 
же, они развивали свои взгляды независимо, не имея 
информации об идеях друг друга, но удивительным 
образом пришли, в сущности, к очень схожим реше-
ниям по целому ряду ключевых вопросов генетиче-
ской психологии и психологии образования. Вкратце 
отметим некоторые из них.

Теория коинцинденции Д.Н. Узнадзе

Теория коинцинденции была предложена еще в 
«Педологии» для решения древней проблемы соот-
ношения внутренних и внешних факторов развития. 
Специфика подхода Узнадзе состоит в утверждении 
о принципиальном и изначальном единстве этих фак-
торов. Данный взгляд Узнадзе выдвинул в противо-
вес теории конвергенции Штерна, согласно которой 
эндогенные и экзогенные факторы взаимодействуют 
в процессе развития как совершенно обособленные, 
автономные единицы. Узнадзе отмечает, что полно-
стью обособленные и гетерогенные явления не могут 
создать гармоничную связь, без которой невозможно 
ни развитие, ни поведение. Для уяснения реальной 
детерминации развития и поведения следует исхо-

2 Это было показано в капитальном исследовании Р.Г. Натадзе [10].
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дить из того, что любой характеристике индивида 
соответствует какое-либо явление среды, или раз-
дражитель. Потребность подразумевает предмет ее 
удовлетворения, орган ощущения — соответствую-
щий раздражитель и т. д. Попытавшись, например, 
охарактеризовать функцию врожденной структуры 
глаза, — рассуждает Узнадзе, — сразу убеждаемся, 
что без учета совершенно определенных внешних ус-
ловий, в частности, физических характеристик света, 
это окажется абсолютно невозможным. Структура и 
функция глаза прямо указывают на внешние усло-
вия, без которых их развитие невозможно. «Теперь, 
если спросить, что у глаза врожденное, т. е. данное 
внутренне — только своя определенная структура 
или и те условия, в которых обычно происходит ее 
развитие, т. е. воздействие лучей, мы вынуждены 
будем признать, что поскольку структура такова, 
что подразумевает только определенные условия и 
указывает на эти условия, то врожденным является 
и то, и другое» [17, с. 111]. Легко увидеть, что здесь 
стирается демаркационная линия между внешним 
и внутренним. Внутреннее не мыслится без внеш-
него; это последнее (в данном случае — воздействие 
света), в свою очередь, подразумевает такую струк-
туру, на которую оно в состоянии воздействовать. 
Электромагнитные волны не могут воздействовать 
на ухо, а воздушные волны — на глаз. Данная логика 
распространяется и на все остальные случаи. Исхо-
дя из этого, «… понятие внутреннего уже содержит 
в своем содержании то, что считают внешним, и на-
оборот, понятие внешнего — то, что считают внутрен-
ним. Это значит, что размежевание содержаний этих 
понятий совершенно невозможно, и, следовательно, 
перед нами стоит факт коинцинденции и единства по-
нятий внутреннего и внешнего, врожденного и при-
обретенного» [17, с. 111].

Позже Узнадзе проанализировал так называе-
мый «эмпиристический постулат», который вместе 
с «постулатом непосредственности» рассматривал-
ся им как роковая ошибка ранее существующих пси-
хологических систем и преодоление которого стало 
основной методологической задачей его теории. 
Согласно эмпиристическому постулату, между ин-
дивидом и средой лежит пропасть, заполнение ко-
торой, иначе говоря, встреча этих необходимых для 
реализации поведения факторов, осуществляется 
через научение, т. е. фактически случайным обра-
зом. Однако такое объяснение вряд ли приемлемо — 
хотя бы уже потому, что отданные на волю случая 
живые существа неизбежно обречены на гибель. 
В теории самого Узнадзе последовательно проведен 
принцип изначального единства факторов поведе-
ния — как с позиции «индивид—среда», так и с по-
зиции соотношения между врожденным и приобре-
тенным. Можно смело утверждать, что вся система 
взглядов Узнадзе, касающихся функционирования 
живых систем, является подлинно интеракционной 
[11]. Ведь одно из основных достоинств его главно-
го детища — теории установки — заключается в том, 
что она органически объединяет внутреннее и внеш-
нее, индивида и среду.

Понятия социальной ситуации развития 
и возрастной среды

Теория коинцинденции выступает в качестве осно-
вания при рассмотрении конкретных вопросов, в част-
ности, ключевых вопросов развития и воспитания. 
Если внутренние и внешние факторы действительно 
создают такое единство, что внутреннее прямо указы-
вает на то, какие воздействия необходимы для разви-
тия, становится необходимым нахождение и организа-
ция соответствующего материала и мероприятий, т. е. 
того, что называется воспитанием в широком смысле. 
Это воздействие осуществляется в специально моди-
фицированной среде конструированной социальным 
окружением. Для ее обозначения Узнадзе предлагает 
термин «возрастная среда». Каждый возраст увязан 
со специфической средой. На основании длительного 
исторического опыта в ней учтены и организованы в 
систему те физические и культурные условия и пра-
вила ухода за ребенком, которые соответствуют его 
реальным возможностям. Возрастная среда обеспечи-
вает оптимальное формирование ребенка, поскольку 
максимально учитывает уровень и особенности разви-
тия его психофизических сил.

Таким образом, возрастная среда — это, прежде 
всего, социально организованная среда. Она «… опре-
деляется не только особенностями возраста, но и 
теми социально-экономическими обстоятельствами, 
в которых приходится развиваться ребенку. Следо-
вательно, она описывается не только с биологиче-
ской и не только со средовой точки зрения; она пред-
ставляет собой настоящее единство внутреннего и 
внешнего, биологического и социального, и поэтому 
особенность социальной среды является настоящей 
базой развития ребенка» [13, с. 34].

Каждая возрастная среда содержит в себе условия 
для более или менее нормального функционирова-
ния и формирования ребенка, в силу чего характе-
ристика последовательно меняющихся возрастных 
сред может служить надежной основой для выделе-
ния отдельных периодов жизни ребенка. Так, опи-
раясь на принцип коинцинденции и производное от 
него понятие возрастной среды, решается один из 
центральных вопросов детской (возрастной) психо-
логии — вопрос периодизации.

В коротком историческом анализе Узнадзе следу-
ющим образом группирует существовавшие к тому 
времени периодизации: те, которые возраста дет-
ства располагают в зависимости от биологического 
фактора, и те, которые ищут основу периодизации в 
социальной среде. Большинство периодизаций по-
мещается в первую группу. Вторая группа относи-
тельно невелика. Давая им общую характеристику, 
Узнадзе полагает, что ни в одной из таких периоди-
заций исходный принцип не соблюден правильно. 
Из периодизаций второго типа он особо выделяет 
попытку Выготского, «… согласно которой в основе 
деления детского возраста на различные периоды 
лежит взаимоотношение между ребенком и средой. 
Однако процесс изменения отношения ребенка к 
среде, во-первых, может быть выяснен только лишь в 

Имедадзе И.В. Вопросы возрастной и педагогической психологии: ...
Imedadze I.V. Issuses in Developmental and Pedagogical Psychology: ...
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результате изучения ребенка, и второе — и главное — 
среда с самого начала дана в готовом виде: она ни-
чуть не считается с ребенком. А такую среду нельзя 
считать фактором развития ребенка. Очевидно, что в 
основе этой концепции лежит одностороннее пони-
мание развития» [17, с. 118].

К сожалению, нам неизвестно, на какие источ-
ники опирался Узнадзе, давая приведенную оцен-
ку периодизации Выготского. Надо иметь в виду, 
что очень многие труды Выготского были изданы 
не только после смерти самого автора, но и после 
смерти его грузинского коллеги. В прижизненных 
публикациях Выготского, доступных Узнадзе, едва 
ли можно найти прописанную концепцию периоди-
зации. То обстоятельство, что Узнадзе не указывает 
на конкретный источник, весьма показательно — его 
либо не было объективно, либо он был недоступен. 
По всей видимости, понятие «социальной ситуации 
развития» появилось в работе Выготского «Пробле-
ма возраста», которая увидела свет в полном объеме 
лишь в 80-е годы прошлого века [7]. Естественно, 
Узнадзе не мог о ней знать. В противном случае он 
обязательно соотнес бы его с понятием «возрастной 
среды» и, надо думать, изменил бы свою, не вполне 
адекватную, оценку периодизации Выготского.

Поэтому, причисляя Выготского к социогенети-
кам, Узнадзе, очевидно, руководствовался более ши-
роким контекстом воззрений Выготского, в которых 
акцент на внешнюю и социальную детерминацию 
психической жизни вообще и онтогенеза — в частно-
сти, в принципе, не должен вызывать сомнений.

Знакомство с указанным произведением Выгот-
ского со всей очевидностью показывает, что автор 
категорически отвергал точку зрения, согласно ко-
торой «… среда рассматривается как нечто внешнее 
по отношению к ребенку, как обстановка развития, 
как совокупность объективных, безотносительно к 
ребенку существующих и влияющих на него самим 
фактом своего существования условий <...> к на-
чалу каждого возрастного периода складывается 
совершенно своеобразное, единственное и неповто-
римое отношение между ребенком и окружающей 
его действительностью, прежде всего социальной» 
[7, с. 258]. Словом, в его позиции, несомненно, при-
сутствует принцип единства (коинцинденции), хотя, 
возможно, и не прописан столь четко и категорично, 
как в теории коинцинденции.

В сущности, дело сводится к терминологическим 
различиям и не суть важно, говорится о «среде» или 
о «ситуации», «возрастной» или «социальной». Со-
циальность среды означает, что среда выступает не 
в «натуральном» виде, а преобразована, исходя из 
культурных нормативов и психофизических воз-
можностей детей. Причем оба эти момента неразрыв-
но взаимосвязаны. Понятие «возрастная среда» тер-
минологически, возможно, более выверено, так как 
содержит как внутренний (возраст), так и внешний 
(среда) момент. Но еще лучше выглядит термин «воз-
растная ситуация», поскольку ситуация — это часть 
среды, рассматриваемая с точки зрения внутренних 
переменных (кстати, в «Педологии» Узнадзе этот 

термин однажды встречается). Как видно, Выготский 
и Узнадзе делают разные акценты в понятии, выра-
жающем одно и то же фактическое положение вещей. 
Выготский подчеркивает, что ситуация, ее изменение 
ведут за собой развитие по ступеням так называемых 
«возрастных кризисов» и соответствующих «ново-
образований». Тем самым он показывает динамику 
перехода от одного возраста к другому. Узнадзе фик-
сирует, что силы ребенка находятся на определенном 
уровне развития, и среда (ситуация) модифицирует-
ся в зависимости от этого, что, конечно, также учиты-
вается в понятии «социальная ситуация развития». 
Однако это не меняет главного, что сближает их 
точки зрения. И «возрастная среда», и «социальная 
ситуация развития» выражают то, что: 1) внутреннее 
и внешнее неразрывно взаимосвязаны друг с другом; 
2) среда, в которой происходит развитие, социально 
организована; 3) развитие невозможно без среды, со-
ответствующей психофизическим возможностям ре-
бенка. Таким образом, содержательно эти понятия, 
разработанные самостоятельно, идентичны.

Выготский сделал следующий шаг в направ-
лении конкретизации и углубления понятия «со-
циальной ситуации развития», ее понимания как 
действенного, интерактивного по своей природе 
фактора возрастного развития. Для этого он пред-
принял поиск единицы анализа, в котором «соеди-
нены свойства единства как такового» и сохраняю-
щего в простейшем виде свойства целого. Таковым, 
по мнению автора, выступает переживание «… в 
отношении которого нельзя сказать, что оно собой 
представляет — средовое влияние или особенность 
самого ребенка; переживание и есть единица лично-
сти и среды, как оно представлено в развитии» [8, 
с. 382]. Переживание выражает отношение субъекта 
к различным моментам действительности. Пережи-
вание «… имеет биосоциальную ориентировку, оно 
есть что-то, находящееся между личностью и средой 
<...> среда определяет развитие ребенка через пере-
живание» [8, с. 382]. Вместе с тем указывается, что 
переживание есть единица сознания.

Отмечая важность и продуктивность введения 
понятия «переживание» для психологии ребенка 
Л.И. Божович указывает на то, что оно Выготским не 
раскрыто до конца. Автор пишет: «… нельзя рассма-
тривать переживание в качестве далее неразложимого 
целого, необходимо ставить задачу дальнейшей рас-
шифровки этого понятия и, следовательно, раскрытия 
тех сил, которые лежат за ним и, в конечном счете, 
обусловливают ход психического развития ребенка» 
[4, с. 135]. Таким образом, ставится вопрос о движу-
щей силе процесса развития, определяющей и харак-
тер самого переживания. В качестве такового пред-
лагается рассматривать потребности и стремления, 
имеющие для субъекта (ребенка) решающее значение.

Это замечание Л.И. Божович, наверное, имеет под 
собой основание, поскольку единица анализа про-
цесса развития действительно должна обладать дви-
жущей это развитие силой. Однако в рассуждениях 
Божович, как нам кажется, упускается из виду самый 
существенный момент, а именно — единицей чего, 
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собственно, является переживание и в каком смысле 
его можно рассматривать в качестве того, что нахо-
дится между личностью и средой.

Если бы Узнадзе был знаком с отмеченными рас-
суждениями Выготского, то, возможно, усмотрел бы 
в них некоторое противоречие. В самом деле, пере-
живание, особенно если оно понимается как чувство 
(эмоция), есть факт сознания, одно из явлений вну-
треннего мира личности (субъекта), причем наиболее 
субъективное из них. Поэтому оно едва ли может вы-
ступать в качестве единицы анализа, в которой бук-
вально воплощено единство субъективного и объек-
тивного, внутреннего и внешнего, личности и среды. 
Однако главное все же другое, а именно — насколько 
обозначенная система взглядов Выготского восходит 
до уровня полноценной интерактивной теории.

Выготский, несомненно, значительно продви-
нулся в этом направлении. Он рассмотрел социаль-
ную ситуацию развития с точки зрения учета в ней 
уровня развития внутренних (психофизических) 
показателей ребенка. Вместе с этим он попытался 
найти в сознании феномен, являющийся реальным 
носителем неразрывного единства внешнего и вну-
треннего и, стало быть, однозначно не относящего-
ся ни к одному их них. Однако, даже имея в виду, 
что внешнее (ситуация) «субъективизирована», а 
внутреннее (переживание) «объективизировано», 
как это предполагается теорией коинцинденции, 
следует сделать еще один шаг на пути полноцен-
ной интерактивной концепции функционирования 
психической жизни и ее развития. Он заключается 
в разработке представления о том, в какой имен-
но онтологической форме происходит интеграция 
этих, изначально сензитивных в отношении друг 
друга оснований (факторов) развития и деятель-
ности. Это исходное основание должно вбирать в 
себя функциональные характеристики внутренних 
и внешних факторов и не сводиться к ним. По сути, 
это уже вопрос об общей теории поведения, вопрос 
о его системообразующем факторе, конечном инте-
гральном механизме. Данный вопрос, пожалуй, наи-
более сложный и наименее разработанный во всех 
общепсихологических теориях [11].

Узнадзе, как известно, на эту роль предлагал уста-
новку, онтологическая определенность которой до 
сих пор является предметом обсуждения. Если под-
няться до уровня методологических оснований тео-
рии, в итоге приходим к эксплицированному Узнадзе 
постулату непосредственности, весьма продуктивно 
освоенному некоторыми приверженцами культурно-
исторического и деятельностного подхода, и к про-
блеме опосредования, которая своеобразно ставится 
и решается в школах Выготского и Узнадзе [2; 12; 
21]. Однако все это выходит за рамки проблематики 
данной работы.

Возвращаясь к ней, коснемся еще одного ключе-
вого вопроса, в частности, вопроса о взаимосвязи раз-
вития и обучения. Мы сосредоточимся в основном на 
высказываниях Узнадзе, коль скоро взгляды Выгот-
ского по этому поводу хорошо известны читателям 
журнала.

Взаимоотношение учения и развития

К анализу понятия учения Узнадзе обращался не-
однократно на разных этапах своего творчества. Осо-
бенно ярко проявилась специфика его трактовки при 
разработке уникальной во всей психологической на-
уке классификации форм поведения человека. В ее 
основе лежит мотивационный критерий, а именно 
различение двух видов потребностей — субстанцио-
нальных и функциональных. Как уже было отмечено 
выше, понятие функциональной тенденции является 
одной из основополагающих для всей системы воз-
зрений автора относительно закономерностей пси-
хической жизни. Оно успешно используется им для 
выявления специфики различных форм активности и 
состояний — таких как сновидения, творчество, игра и 
др. Узнадзе исходит из убеждения, что «… естествен-
ным состоянием живого организма является не равно-
весие со средой и бездействие, а, наоборот, движение, 
активность» [16, с. 88]. Функциональная тенденция 
постулируется в качестве постоянно действующего 
внутреннего источника активности, процессуального 
побудителя деятельности. Именно через это понятие 
вводится в теорию установки принцип самоактивно-
сти индивида и личности, очень важный и для харак-
теристики процесса развития.

В соответствии с указанным критерием выделя-
ются два класса поведений — экстерогенные (моти-
вированные субстанционально) и интрогенные (по-
буждаемые функционально). Типичной для первой 
группы является труд, для второй — игра. Учение 
представляет собой особую, переходную от игры к 
труду форму поведения, вобрав в себя признаки обо-
их [14]. С игрой ее роднит то обстоятельство, что по-
буждается оно функциональными теоретическими 
потребностями, связанными с созреванием когни-
тивных (главным образом мыслительных) психиче-
ских процессов. На труд его делает похожим то, что 
материал, на котором строится учение, не выбирает-
ся субъектом свободно, а дается ему извне и поэтому 
в известной мере принудительно.

Учение рассматривается не только в общепсихоло-
гическом плане классификации форм поведения, но и 
в контексте возрастной и педагогической психологии. 
В этом случае на передний план выступают вопросы 
взаимоотношения понятий развития, учения и обу-
чения. Узнадзе сразу обозначает исходные позиции. 
Во-первых, уточняя понятие психической функции, 
отмечается, что отдельная функция — это, в сущно-
сти, научная абстракция. Реально функции всегда 
находятся в самой тесной взаимосвязи, в виде неких 
«интерфункциональных комплексов». Соответствен-
но, функциональная тенденция означает импульс, 
исходящий из такой целостности. На различных воз-
растных этапах у индивида возникает импульс задей-
ствования определенных интерфункциональных ком-
плексов, представляющих собой продукт длительного 
культурного развития человечества и передающихся 
каждому индивиду по наследству. Однако они суще-
ствуют лишь в качестве потенции, нуждающейся в 
развитии. Одна лишь функциональная тенденция для 
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этого недостаточна. Необходимо специально направ-
ленное на развитие внешнее воздействие, осущест-
вляемое в процессе воспитания в широком смысле, в 
частности, обучение. Последнее обязано учитывать в 
том числе и культурную детерминацию психических 
функций, поскольку «… то, что добыто человечеством 
в процессе своего культурного развития, человече-
ское дитя никогда не смогло бы усвоить помимо этого 
культурного влияния, одним лишь натуральным пу-
тем» [14; с. 363].

Во-вторых, формируется основополагающий те-
зис, согласно которому развитие возможно только 
в том случае, если внутренние (психофизические 
силы/функции ребенка) и внешние (воздействия из-
вне) моменты развития соответствуют друг другу.

Относительно учения данное общее положение 
принимает следующий вид: «… когда ученику дают 
определенный учебный материал, это делают пото-
му, что без этого его силы, имеющие тенденцию раз-
вития, не могли бы прийти в действие и, очевидно, 
он остался бы на той же ступени развития. Однако 
этот материал, с одной стороны, должен соответство-
вать актуальному уровню развития сил ученика, а с 
другой, в достаточной мере должен быть отдален от 
него; в противном случае, т. е. если он будет полно-
стью соответствовать актуальному уровню развития, 
как сможет он стать условием прогресса и поднять 
развитие до более высокого уровня? Следовательно, 
учебный материал всегда должен опережать актуаль-
ный уровень развития ученика. Однако, поскольку 
условием развития он считается настолько, насколь-
ко в какой-то мере соответствует этому актуальному 
уровню, вмешательство учителя становится необхо-
димым, так как он реализует именно это условие» 
[17, с. 156—157].

Функция учителя заключается в объяснении, в 
оказании помощи учащемуся в понимании и усвоении 
материала, отобранного и разработанного в соответ-
ствии с отмеченными требованиями. Само объясне-
ние рассматривается в ракурсе теории объективации, 
которую к тому времени начал разрабатывать Узнад-
зе. Если предельно коротко — объективация означает 
переключение активности на уровень сознательной 
регуляции поведения. В контексте рассматриваемой 
проблематики объективация может рассматриваться 
как механизм приобретения актуально воздействую-
щими раздражителями и предметами практической 
активности определенного объективного значения. 
Это является условием образования понятий, бла-
годаря которым вся действительность приобретает 
систематизированный вид. «Таким образом, учение, 
основная сущность которого состоит в объяснении 
и, следовательно, в оказании помощи процессу объ-
ективации явлений действительности, способствует 
развитию понятийного мышления ребенка: оно явля-
ется главным условием развития понятийного мыш-
ления» [17; с. 161].

Нетрудно видеть, что многое в этих рассужде-
ниях сопоставимо с представлениями Выготского. 
Особенно это касается трактовки вопроса о взаимо-
отношении обучения и развития. Стало привычным 

сравнивать друг с другом точку зрения Ж. Пиаже и 
Выготского по данному вопросу. Узнадзе специально 
не сопоставляет свою позицию со взглядами этих ав-
торов, однако совершенно очевидно, что, в сущности, 
он придерживается того же мнения что и Выготский. 
Учение должно опережать «актуальный уровень 
развития» т. е. выходить, как говорит Выготский, в 
«зону ближайшего развития». Согласно Узнадзе, 
«натуральный» или «естественный» путь развития, 
сам по себе, не может привести к формированию 
«функциональных комплексов» (Выготский сказал 
бы «высших психических функций»).

Можно говорить также о сходстве принципиальной 
позиции этих авторов в основополагающем вопросе о 
культурной детерминации психики и ее развития.

Имеется, конечно, специфика — процессы раз-
вития и учения рассматриваются и раскрываются 
Узнадзе через понятия объективации и функцио-
нальной тенденции. Они, как нам кажется, вполне 
совместимы с системой понятий Выготского и могут 
быть полезными, в особенности понятие функцио-
нальной тенденции, учитывая то, что мотивационная 
часть его концепции развития, возможно, нуждается 
в уточнении и дальнейшей разработке. Первой на это 
обратила внимание Божович. Выготский в качестве 
изначальной побуждающей силы, движущей процесс 
развития, выдвигает потребность в общении. Обо-
сновывается это тем, что абсолютно беспомощный 
младенец сразу оказывается в социальной ситуации, 
коль скоро любое отношение ребенка к внешнему 
миру оказывается всегда отношением, преломлен-
ным через отношение к другому человеку. Согласно 
анализу Божович, хотя потребность в общении и воз-
никает очень рано, но она не присуща новорожден-
ному. Кроме того, «… остается непонятным, почему 
и как потребность в матери как в существе, удовлет-
воряющем инстинктивные потребности детенышей, 
перерастает у ребенка в «бескорыстную» социальную 
потребность в общении» [4, с. 191].

В итоге, Божович на роль первичной и основопо-
лагающей мотивационной силы развития предлагает 
потребность в новых впечатлениях. Ш.Н. Чхартишви-
ли, который разрабатывал данную проблему в школе 
Узнадзе, считает, что гипотеза Божович также не мо-
жет служить решением вопроса, в сущности, по тем 
же причинам, что и потребность в общении. С точки 
зрения Чхартишвили, первую и основную движущую 
силу развития можно обозначить как потребность в 
активности, выражающей саму природу жизни. На на-
чальном уровне она абсолютно «… открыта и не диф-
ференцирована в форме частной функциональной 
структуры, поэтому удовлетворяется побуждением и 
реализацией той конкретной активности, которая дик-
туется социальными условиями жизни и достигну-
тым функциональным уровнем развития. В конечном 
счете, она фиксируется в том конкретном действии, 
в котором чаще всего приходится удовлетворяться» 
[20; с. 33]. Иначе говоря, потребность в активности из-
начально не является потребностью в определенном 
виде объектах и не замкнута на объекте, что создает 
возможность ее перерастания в другие потребности и 
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открывает путь к многообразному развитию3. Особен-
но важно то, что потребность в активности реализу-
ется через функциональные тенденции, способствуя 
развитию соответствующих сенсомоторных и психи-
ческих функций.

Позднее А.А. Алхазишвили предпринял углублен-
ный анализ понятия функциональной тенденции с 
точки зрения того, с функциями какого типа они связа-
ны — с функциями биологического или человеческого 
уровня (Выготский, наверное, сказал бы — натураль-
ными и высшими). Функциональные потребности, 
берущие свое начало в специфически человеческих 
функциях, обладают выраженным потенциалом от-
крытости [1]. Эта особенность сугубо человеческих 
функциональных потребностей находит выражение 
в их постоянстве, нецикличности, в отсутствии фик-
сированного уровня удовлетворения, в стремлении к 
более высоким уровням реализации и т. д. Нетрудно 
заметить сходство этих соображений с известными 
положениями гуманистической психологии.

Мы не беремся настаивать на самоочевидности 
представленного осмысления фундаментальной 
проблемы исходной мотивационной силы разви-
тия, но полагаем, что ее рассмотрение в ракурсе по-
нятия функциональной тенденции может оказаться 
достаточно перспективным. Для нашего анализа 
важно, что эти представления могут найти понима-
ние у немалочисленных сторонников Выготского, 
отстаивающих идеи самодвижения (самоактивно-
сти) и неадаптивности деятельности. В этом смысле 
вполне достаточно сослаться на авторитетное мне-
ние А.Г. Асмолова: «… в русле психологии ключом к 
пониманию природы неадаптивных актов человека 

на уровне индивида как элемента популяции и на 
уровне индивидуальности как элемента социаль-
ных групп могут стать представления Д.Н. Узнадзе о 
функциональной тенденции как движущей силе раз-
вития поведения субъекта» [3; с. 40]. Думается, что 
на этой территории возможен продуктивный обмен 
идеями между системами Выготского и Узнадзе.

В завершение следует заметить, что рассмотрение 
обозначенных вопросов генетической психологии не 
может быть полноценным вне более широкого контекста 
психологических представлений Выготского и Узнадзе. 
Соотношение общепсихологических воззрений этих вы-
дающихся ученых — достаточно интересная и пока еще 
должным образом не разработанная тема. Имеющиеся 
разработки нуждаются в углублении и уточнении не-
которых моментов. Так, например, следует прояснить, 
как соотносятся системы Выготского и Узнадзе в аспек-
те популярного ныне среди российских коллег дискур-
са о так называемой классической и постклассической 
психологии, а также с точки зрения эксплицированной 
Дмитрием Николаевичем задачи преодоления «посту-
лата непосредственности». То же самое касается и отно-
шения этих систем к так называемой советской (марк-
систской) психологии. В этой связи будет полезным 
поразмыслить над тем, кем и как в ней разрабатывалась 
категория бессознательного, без которой сегодня уже 
невозможно представить полноценную общепсихологи-
ческую концепцию. Очень интересным представляется 
сравнение взглядов этих ученых относительно языка, 
речи и ее формирования. Можно продолжить рассужде-
ния и по поводу взаимоотношения понятий деятельно-
сти и установки и т. д. При случае, мы готовы поделиться 
некоторыми соображениями по этим вопросам.

3 Эти рассуждения во многом перекликаются с представлениями Ж. Нюттена об исходном и общем динамизме, заложенном в си-
стеме «индивид—среда», дифференцирующимся и конкретизирующимся по мере развития в определенные когнитивно-мотивационные 
структуры [22].
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Философские основы теории одаренности
Д.Б. Богоявленская*,

ФГБОУ «Психологический институт РАО», Россия,
Mpo-120@mail.ru

В статье описаны исторические этапы раскрытия понятия «одаренность», которые отражают 
различные представления о ней, но в настоящее время рассматриваются как рядоположенные. 
1-й этап: в Средневековье впервые введен термин «одаренность», который объясняет возможность 
творчества человеком (Бог одарил). 2-й этап — в эпоху Возрождения появление наемного труда 
ставит проблему определения наличия и уровня способностей. Постулируется зависимость про-
дукта от одаренности как уровня способностей. 3-й этап: в философии Нового времени в рамках 
диалектики разработано понятие процесса и выделены уровни познания как основной, родовой 
способности человека, поэтому проблема одаренности отсутствует. 4-й этап: с середины XIX в. как 
следствие разных направлений в философии и требований психометрической парадигмы одарен-
ность в рамках психологии сводится к уровню интеллекта, а затем к уровню любых способностей. 
5-й этап: построение теории одаренности на основе передовой методологии, внедренной Л.С. Вы-
готским в психологию.

Ключевые слова: одаренность, творчество, развитие деятельности, инициатива, единица анализа, 
мотив.

Philosophical Fundamentals of the Theory of Giftedness
D.B. Bogoyavlenskaya,

Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Moscow, Russia
Mpo-120@mail.ru

The article describes the historical stages of exploring the concept of “giftedness” which reflect 
principally different understandings of this term, but nowadays are considered as the alternatives. 
The 1st stage: during the Medieval Period, the term “giftedness” is introduced for the first time ever 
and it explains the ability of a man to create (the God has given the gift). The 2nd stage: during the 
Renaissance period, the emergence of the wage labour puts an issue of assessing the presence and the 
height of abilities. The dependence of the product on the giftedness as high/low abilities is postulated. 
The 3rd stage: in the philosophy of the Modern Period, in the framework of dialectics, the concept of 
the process is developed and the levels of cognition as the main, generic ability of a human are defined, 
therefore the giftedness as an issue is missing. The 4th stage: beginning from the middle of the 19th 
century, due to the split in the philosophical directions and the demands of the psychometric paradigm, 
giftedness is reduced to the height of intellect and, subsequently, to the height of any abilities. The 5th 
stage: the emergence of the theory of giftedness based on the advanced methodology introduced to 
psychology by Vygotsky.

Keywords: giftedness, creativity, activity development, initiative, unit of analysis, motive.
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Введение

Актуальность выявления и сопровождения ода-
ренных детей стремительно нарастает в последние 
четверть века. Об этом свидетельствуют «Концеп-
ция общенациональной системы выявления и раз-
вития молодых талантов»1, утвержденная президен-
том РФ Д.А. Медведевым в 2012 г.; постановление 
Правительства РФ от 2015 г. «О мерах поддержки 
детей, проявивших выдающиеся способности»2. Это 
определяет как первоочередную задачу определе-
ние критериев эффективности современных форм 
выявления одаренных детей и молодежи. Однако 
разработка методов выявления и сопровождения 
детей с целью развития их одаренности требует от-
вета на вопрос, «что» мы развиваем. Поэтому с но-
вой силой ставится вопрос об определении понятий 
«творчество» и «одаренность», поскольку это не 
только теоретический вопрос. Без ответа на него 
любая стратегия развития будет приводить к иска-
женному результату.

Эволюция понятия одаренности

Если верить Г. Гегелю, то невозможно понять яв-
ление, не уяснив всего пути, которое оно совершило. 
Понятие «одаренность» возникает на определенном 
этапе развития человеческого общества. Его эволю-
ция объясняет неоднозначность и даже противоречи-
вость его определений. В истории данного понятия 
можно выделить несколько этапов.

1-й этап: термин «одаренность» возникает в 
культуре в связи с проблематикой творчества как 
его объясняющий в период Средневековья в ходе 
религиозной интерпретации всего багажа культу-
ры. Поскольку творец в мире один (Бог), то человек 
способен на сотворение, если Бог«одарит» его этой 
способностью. Одаренность дана человеку, а твор-
чество — реализация дара в новом продукте. Каков 
процесс порождения нового, в чем дар — не раскры-
вается. Просто ДАР. Неслучайно его характеризуют 
как «творчество из ничего», ибо так творит сам Бог. 
Основу одаренности человека составляет его Вера. 
Однако со временем сама проблематика Веры вклю-
чает в качестве необходимого средства мышление че-
ловека. Она берет его себе на службу, но тем самым 
его признает: «Верую, чтобы понимать», сменяет 
«Понимаю, чтобы верить» [ 2, с. 300].

2-й этап: с изменением социально-экономиче-
ского строя возникает новая культуру. Рост торгов-
ли, порождающий профессиональный класс купцов, 

рост городов, способствующих свободе, расширяют 
сферу общения человека (оставляя его связь с Бо-
гом) сферой гражданского общества, заботой о бла-
госостоянии и т. д. В конечном счете это приводит к 
изменению представлений о самом человеке. Резуль-
тат социально-промышленной революции приводит 
к росту личного начала, признанию того, что деятель-
ность человека — творческая. Таким образом, в пери-
од Возрождения человек получает право на автор-
ство, но связка одаренности и творчества остается.

Леонардо да Винчи, Микельанджело Буонарро-
ти — яркие примеры, указывающие на зависимость 
продукции от уровня способностей. Во всех видах 
деятельности отмечается «усовершенствование ум-
ственного аппарата, большая способность к абстра-
гированию» [10, с. 130]. Начавшийся процесс раз-
деления труда делает важным присущие человеку 
способности.

Труд как профессиональная деятельность пред-
полагает выбор профессии в соответствии с индиви-
дуальными задатками человека. Впервые осознает-
ся необходимость профессиональной подготовки и, 
как следствие, диагностики задатков и склонностей 
ребенка. Культ героев и необыкновенных лично-
стей характеризует эпоху Возрождения и приводит 
к конкретизации «Дара Бога». Одаренность выра-
жается во врожденных качествах людей. В дальней-
шем, с развитием науки, Бог отдает эту функцию 
родителям.

Следует особо отметить один из аспектов идеала 
человека эпохи Возрождения. Это идеал формиру-
ющегося нового сословия — сословия интеллиген-
ции, идеалом которой является способность к ра-
циональному мышлению, что связано с развитием 
Университетов. Вместе с тем наличие двух уровней 
познания — естественного и сверхъестественного — 
ограничивает сферу познания самого человека. Ди-
намика роста роли познания четко прослеживает-
ся от XIII к XVII в. на философах-однофамильцах. 
Роджер Бэкон (1214—1294) отмечает три способа 
познания: Авторитет, Рассуждение, Опыт (двух ви-
дов: внутренний — «озарение» и внешний) [17, т. 1, 
с. 214]. А Френсис Бэкон (1561—1616) — материа-
лист, но под влиянием критики идет на компромисс: 
«Пусть Бог дал человеку разум, который жаждет по-
знания Вселенной» [17, т. 1, с. 214—216; 21].

Главное завоевание периода возрождения — это 
«открытие Человека», его неповторимой индивиду-
альности и свободы.

3-этап: Природа из объекта Божьего творения, 
которую надо было «возделывать и хранить», стано-
вится источником производства и обогащения. Это 

Наука, если она наука, не может ею быть
без концептуализации своих положений

и осознании своих оснований.
Г.И.Челпанов

1 http://kremlin.ru/events/president/news/14907
2 http://government.ru/docs/20630/
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делает ее предметом активного познания. Практи-
ческая направленность определила специфику ис-
следовательского метода философии Нового вре-
мени. Все внимание философов XVII—XVIII вв. 
оказалось сконцентрировано на познании природы 
и вытекающих общегносиологических проблемах. 
Проблематика одаренности как источника индиви-
дуальной активности уходит на второй план. Более 
того, уже в философии Дж. Локка нет места для ода-
ренности. Способность к абстракции не врожден-
на и не «дар Божий», а продукт научения. Для Р. 
Декарта «способность не означает ничего другого, 
как возможность». Речь идет о способности, точнее, 
предрасполо женности к познанию [17].

Фактически, характерными чертами философии 
Нового времени является рассмотрение только спо-
собности познания как родового свойства человека. 
Индивидная и предметно отнесенная характеристи-
ка одаренности в рамках данного периода не рассма-
триваются. Главное, что характеризует человека как 
человека, — это способность познания.

Эта проблема занимает центральное место в не-
мецкой классической философии. Своего высше-
го уровня она достигает в разработке диалектики 
Г.В. Гегелем. Впервые им вводится понятие процес-
са: «… нет ничего отдельного, не связанного со всем. … 
голый результат есть труп, оставивший после себя 
тенденцию» [17, с. 328]. Понятие развития рассма-
тривается по признаку не прироста, а качественного 
изменения: «Противоречие позволяет развитию про-
исходить не по замкнутому кругу, а поступательно — 
от низших форм к высшим» [там же]. По отношению 
к теории одаренности это означает, что ее понятие на 
разных уровнях развития общества и знания не мо-
жет повторять себя. Особое значение теории Гегеля 
заключается в выделении уровней познания и рас-
смотрении целого (абсолютной идеи) как единства 
противоречий. Маркс положил его в основу своей те-
ории, выразив в понятии «исходная клеточка».

Выделение в философии способности познания 
как родовой сущности человека находит отражение 
в XX в. в работах ученого-биолога и религиозного де-
ятеля П.Т. Шардена: «Развитие материи, меняя свои 
формы, создает такую, которая способна, а следова-
тельно, призвана, познать себя! В этом, миссия чело-
века в мироздании» [18].

4-й этап: выделение психологии в качестве само-
стоятельной науки определило параллельность ана-
лиза раскрытия понятия одаренности в философии и 
психологии в XIX—XX в.

4.1. Идея дифференциации людей (выделение 
выдающихся личностей и маргиналов) отмечалась 
в качестве атрибута гуманистической философии в 
эпоху Возрождения, но тогда она еще не выступала 
на передний план и не всеми ее представителями раз-
делялась. В XIX в. как проявление антибуржуазной 
реакции появляются философские теории, пафос 
которых заключается в дифференциации людей. 
Четче всего ее представляет философия Ф. Ницше с 
ее идеей «сверхчеловека». В отличие от предшеству-
ющих систем, рассматривающих человека как родо-

вое существо, игнорируя индивидуальные различия, 
Ницше постулирует природное неравенство людей 
по их «жизненной силе», которая в конечном вари-
анте проявляется в «Воле к власти». Таким образом, 
рассматривается не наличный тип человека, а «непо-
стижимый идеал». Вместе с тем, это определенная 
ценностная переориентация: одаренный — индивид, 
выделенный из «массы», противопоставленный тол-
пе. Идея исключительной личности зародилась еще 
ранее до «Философии жизни», в философии роман-
тизма в трудах Ф.В.Й. Шеллинга. В контексте этого 
мировосприятия возникает новый тип выдающейся 
личности — тип гения. Он приходит на смену Герою 
Античности, Святому Средневековья и «Универ-
сальному» человеку Возрождения. В работах роман-
тиков холодному рационализму противопоставлена 
страстность творческого человека, творящего серд-
цем и потому интуитивно. По сути, — это борьба за 
индивидуальность, ее свободу. Этот феномен борьбы 
за свободу личности находит отражение в филосо-
фии экзистенциализма. Наиболее ярко он представ-
лен в теории Н.А. Бердяева. Понимание интерпре-
тируется им как божественный и как человеческий 
акт. Неслучайно он снова к определению творчества 
применяет термин «творчество из ничего». Оно не 
детерминировано извне. Его объясняет свобода даро-
ванная человеку [4].

Таким образом, к рубежу XIX—XX вв. в историко-
философском анализе проблемы четко оформились 
две тенденции. Одну из них представляют такие на-
правления, как философия жизни, экзистенциализм, 
а другую — инструментализм, операционализм, праг-
матизм, позитивизм (с его рационально мыслящим, 
с сильной волей и строгой моралью гением). В опре-
деленной степени они послужили основой разрыва 
когнитивной и аффективной линий психологическо-
го анализа творчества.

4.2. Данный этап связан со становлением пси-
хологии как самостоятельной науки. В период ее 
первого столетия (со второй половины XIX в. почти 
до конца XX в.) динамику приведенной выше связи 
понятий творчества и одаренности мы прослеживаем 
в рамках гегелевской триады: тезис—антитезис—син-
тез [17. с. 449].

«Тезис» формулирует Ф. Гальтон (праотец этой 
тематики). Он выделил творчество как черту, отли-
чающую род Homosapiens от животных. При изуче-
нии его высшей формы — гениальности он выделил 
основные ее компоненты: высокий ум, личностные и 
мотивационные характеристики, выносливость [22]. 
При изучении гениальности Ф. Гальтон отметил, что 
характерной чертой одаренного человека является 
его «приверженность делу». Таким образом, он вы-
деляет доминирующее значение мотивации, обеспе-
чивающей одаренность.

«Антитезис». Поскольку естественно-научная 
парадигма, на основе которой психология выдели-
лась в самостоятельную науку, требовала повторяе-
мости и измеряемости объекта рассмотрения, Галь-
тон был вынужден редуцировать понятие творчества, 
сведя его лишь к интеллекту. Согласно жесткой пози-
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ции В. Штерна, необходимость измерения в психоло-
гии приводит к ограничению понятия [19, с. 58]. Это 
на многие десятилетия закрепило редуцированное 
представление об одаренности. Так возник «антите-
зис». Характерной его чертой является то, что спо-
соб измерения определяет понятие. Как следствие 
этого происходит замена целого, которое не может 
быть измерено одним, но измеряемым его элемен-
том. В основе тенденции, которую Л.С. Выготский 
назовет поэлементным анализом, лежит именно этот 
факт — сведение целого к одной его части. Но «… на 
пути отождествления целого с элементами проблема 
не решается, а просто обходится» [9, с. 673].

Вместе с тем многолетняя практика тестирования 
и реальные достижения во всех видах деятельности 
показали, что творческая отдача человека не зависит 
от показателя умственных способностей. В силу это-
го данный подход не смог удовлетворить социальный 
заказ на выявление людей с высоким творческим по-
тенциалом, возникший с началом постиндустриаль-
ной фазы в развитии общества, что определило кри-
зис в исследовании данной проблематики.

4.3. 1950 год принято считать поворотным в ис-
следовании проблематики творчества и одаренности. 
Автор теории креативности Дж. Гилфорд считал, что 
применение факторного анализа освобождает от те-
оретического обоснования полученных фактов [7]. 
Следует отметить, что корреляционные исследова-
ния в рамках данной теории проходят в триаде. Ее 
состав определило включение наряду с интеллектом 
независимого от него показателя креативности и по-
казателя жизненной валидности — обучаемости. Эти 
три показателя: обучаемость, интеллект, креатив-
ность — и легли в основу классификации одаренности 
на три отдельных вида: академическую, интеллекту-
альную, творческую. Предлагаемое деление одарен-
ности привязано к типу диагностической процедуры 
(отметкам, тестам «IQ», тестам«Cr»). Тенденция, где 
способ измерения определяет понятие, сохраняется. 
Вместе с тем данная классификация одаренности как 
бы «научно» обосновывает разрыв между понятием 
творчества и одаренности. Введенное в Средневеко-
вье для объяснения способности человека к творе-
нию, одаренность теперь выступает в качестве не-
зависимого показателя. Тесты IQ и академической 
успеваемости, оцениваемой по отметкам, судят об 
одаренности в отрыве от творчества. В результате 
можно быть одаренным, но не быть творческим, но 
при этом теряется ценность самой одаренности.

Выделение Гилфордом показателя креативности 
(Cr), отличного от коэффициента интеллекта (IQ) 
[7], иллюстрирует тенденцию, характерную именно 
для поэлементного анализа, которая заключается «… 
в колебании от полного отождествления к столь же 
метафизическому, столь же абсолютному разрыву и 
разъединению». А затем начинается установление 
между ними «… чисто внешней механической зави-
симости как между двумя различными процессами» 
[9]. Если ранее творчество отождествлялось c интел-
лектом, то в данной теории критическое мышление 
противопоставлено ассоциативной генерации идей. 

Таким образом, психометрическая парадигма исчер-
пала себя.

5-й этап: диалектико-материалистический ха-
рактер советской методологии способствовал снятию 
налета иррациональности с явлений «инсайта» (до-
гадки) в середине XX в., что было значительной по-
бедой психологии. Поэтому не удалось увидеть сразу 
частный характер этой победы. Выявленный меха-
низм не объяснял всей феноменологии творчества. 
За пределами экспериментального исследования 
остались, в частности, явления «спонтанных откры-
тий». То, что этот факт не рефлексировался учеными, 
объясняется, прежде всего, тем, что в рамках имею-
щегося метода (проблемных ситуаций) ученый-экс-
периментатор не мог наблюдать иной феноменоло-
гии, кроме как связанной с решением задач. Он смог 
продвигаться в анализе лишь внутри, но не вне этого 
процесса. Емкое обоснование этого утверждения мы 
находим у С.Л. Рубинштейна. Он пишет: «Исходным 
в мышлении является синтетический акт — соотнесе-
ние условий и требований задачи. Анализ совершает-
ся в рамках этого соотнесения и посредством него...» 
[14, с. 97]. Таким образом, процесс мышления как бы 
заперт в жесткое русло, ограниченное условиями и 
требованиями данной проблемной ситуации. Выход 
за ее пределы в рамках данного метода невозможен. 
Говоря, что «мышление исходит из проблемной си-
туации», С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что «… имея 
такое начало, оно имеет и конец». Действительно, как 
только требование выполнено, исходная детермина-
ция и стимуляция процесса исчерпаны [15, с. 289].

Кроме того, не был преодолен разрыв между когни-
тивными и личностными факторами процесса самого 
мышления. Рубинштейн писал: «… мышление высту-
пает как процесс, когда на переднем плане стоит во-
прос о закономерностях его протекания. Этот процесс 
членится на отдельные звенья или акты. Мышление 
выступает по преимуществу как деятельность, когда 
оно рассматривается в своем отношении к субъекту и 
задачам, которые он решает [14, с. 54]. При всем по-
нимании Рубинштейном сложности, многогранности 
личностных факторов детерминации мышления они 
оставались не включенными в процесс его детермина-
ции, т. е. рассмотрение мышления как деятельности не 
определяет мышления как процесса. К тому же прин-
цип творческой самодеятельности, сформулирован-
ный Рубинштейном, не был реализован эксперимен-
тально [13], поскольку его исследование невозможно 
в рамках схемы «стимул—реакция», в которой разви-
тие психики совершенствовало реакцию. Основной 
задачей Рубинштейна-философа было обоснование 
типа детерминации психики как действия внешнего 
через внутреннее. Эта задача им успешно решалась 
при анализе процесса мышления в рамках решения 
проблемных ситуаций.

Вместе с тем на основе эмпирического обобщения 
С.Л. Рубинштейн определил одаренность «... как пси-
хический феномен, который не сводится к одной пси-
хической функции, даже если это мышление» [15]. 
Также можно интерпретировать и высказывания 
Б.М. Теплова, который подчеркивал, что нельзя по-
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нять одаренность, если ограничиться лишь анализом 
способностей: «В этой характеристике личности, ко-
торую мы называем одаренность, нельзя видеть про-
стую сумму способностей: по сравнению со способ-
ностями она составляет новое качество» [16, с. 40]. 
«Личность крупного музыканта не исчерпывается 
«музыкальными», в собственном смысле слова, свой-
ствами… Значительным музыкантом может быть 
только человек с большим духовным, интеллекту-
альным и эмоциональным содержанием» [16, c. 103]. 
Однако, при всей очевидности данных мнений, кон-
цептуально они не были обоснованы.

Исследования ведущего психолога в области пси-
хологии творчества Я.А.Пономарева были связаны с 
открытым им феноменом «побочного продукта» как 
подсказки на этапе инкубации, что также ограничено 
решением поставленных проблем. Заметим, решение 
задачи зависело от стойкости доминанты, а не от осо-
бых способностей человека.

Вместе с тем четкая классификация и иерархия 
понятий «операция», «действие», «деятельность» в 
структуре деятельности А.Н. Леонтьева [11] приоб-
ретает функцию решающего критерия, когда в каче-
стве предмета исследования выступает творчество. 
При анализе мышления оказывается принципиаль-
ным, совершается мыслительный процесс на уровне 
действия или деятельности, поскольку действие на-
правлено на цель и не зависит от альтернативных 
мотиваций (то ли это мотивы достижения, то ли по-
знания), тогда как деятельность включает действие 
для реализации своей мотивации. Именно в рамках 
этой дифференциации появляется возможность дать 
описание детерминации творческого процесса. Если, 
как правило, осознаются мотивы, отвечающие есте-
ственным потребностям, то решающий психологи-
ческий факт состоит в сдвиге мотивов на такие цели 
действия, которые непосредственно не отвечают 
естественным биологическим потребностям. К ним 
относятся познавательные мотивы. Естественно, что 
познание как самостоятельная цель действия может 
побуждаться и мотивом, отвечающим естественным 
потребностям. Превращение же этой цели в мотив 
есть также и рождение новой потребности, в данном 
примере — потребности познания [11, с. 312].

Значимость данного факта не ассоциировалась с 
проблемой одаренности, поскольку в советский пери-
од она как самостоятельная не вставала и возникает 
лишь в период перестройки в конце 80-х гг.Только в 
1996 г. при оформлении правительственной програм-
мы «Одаренные дети» начинается внедрение этой 
темы в практику образования. В 1998 г. вышло пер-
вое издание «Рабочей концепции одаренности», раз-
работанное по инициативе координационного совета 
данной программы. При всей популярности РКО по 
настоящее время следует отметить, что при участии 
в ее обсуждении более 10 ведущих специалистов не-
возможно было избежать эклектики [12]. Если для 
меня главным в определении было указание на «си-
стемное качество» (я исходила из своего понимания 
творчества), то указание на «возможность более вы-
соких достижений» [12, с. 5], в силу укоренившейся 

трехсотлетней традиции, ассоциируется у многих с 
уровнем способностей без всякого творчества.

Действительно, рождение новых высших мотивов 
и формирование соответствующих им новых спец-
ифически человеческих потребностей представляет 
собой весьма сложный процесс. Сдвиг мотива позна-
ния на цель означает рождение новой, познаватель-
ной, потребности. Наличие такого рода потребностей 
означает новый качественный уровень в развитии 
рода HOMO SAPIENS. Здесь прежняя форма дей-
ствия «стимул—реакция» уступает место действию 
«теряющему форму ответа».

Феномены творчества, теряющие формы ответа 
рассматривались нами на пути выявления и теоре-
тического обоснования высшей формы творчества. 
В культуре еще до Новой эры на этот факт серьезное 
внимание обратили греки, введя термин «поризм» 
для обозначения непреднамеренного выхода в «не-
предзаданное», что тогда лишь породило ореол ми-
стики в понимании творчества. Но в начале XX в. об 
этом феномене говорят ученые. Ж. Адамар указывает 
на то, что с ростом науки меняется тип открытий, не 
решающих поставленную проблему, а неожиданно 
выходящих на открытие новых фактов. «Как это ни 
кажется парадоксальным, чаще всего встречается 
второй вид изобретений, и он становится все более 
общим по мере развития науки» [1, с. 116; 5].

Фактически, здесь Адамар говорит о феномене 
творчества, теряющем форму ответа. И далее Адамар 
приводит многочисленные примеры и окончательно 
приходит к выводу о том, что редко или почти никогда 
важные математические исследования проводились 
непосредственно с целью их определенного практи-
ческого применения. «Чаще всего исследователи ру-
ководствовались общим мотивом всякой научной ра-
боты — желанием знать и понимать. Следовательно, 
из двух названных видов изобретений математикам 
известен только второй» [1, с. 116]. Итак, решающим 
фактором открытий без внешнего стимула является 
наличие у субъекта мотива познания.

Научный анализ этих явлений можно дать только с 
позиций философии Гегеля, принципов его диалектики, 
которые были введены Л.С. Выготским в психологию. 
Это понятие о двух путях развития науки: прямой путь ус-
ложнения структуры и функций, которым шла природа, и 
обратный путь, исходящий из знания высшей формы. На 
прямом пути, приводящем к описанию психического фе-
номена, опирающемся непосредственно на конкретные, 
эмпирически устанавливаемые признаки, в виду отсут-
ствия четких оснований для выделения высшей формы, 
все формы выступают как равнозначные. Это объясняет 
существование сегодня множества понятий одаренности 
и творчества: это инсайт, или дивергентное мышление, а 
может, и ассоциация по сходству обеспечивает озарение 
гения. К тому же, вся феноменология продуктивного 
мышления рассматривается как творчество.

Обратный путь опирается на теоретическое опре-
деление высшей, ставшей формы, отражающее суще-
ство изучаемого феномена. Анализ высшей формы тем 
более важен, что позволяет выделить ту простейшую 
форму, которая отражает сущность явления (единицу 
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анализа). В своем призыве к психологии, желающей 
изучать сложные единства, Выготский требует заме-
нить методы разложения на элементы методами ана-
лиза, вычленяющими единицы3 [9, с. 29], что и обеспе-
чивает, наконец, путь раскрытия природы творчества 
уже не по продукту, а по самому его механизму.

Следует подчеркнуть, что лишь на пути реализа-
ции выдвинутых Выготским методологических прин-
ципов оказалось возможным выявить сам механизм 
созидания нового. Обходиться частичным описанием 
творчества можно было лишь пока изучались его низ-
шие формы на уровне решения проблемных ситуаций. 
Анализ именно развитых форм творчества осуще-
ствим лишь при целостном, а не частичном описании 
процесса. Это имеет методологическое значение.

Переход к исследованию развитых форм творче-
ства потребовал и одновременно позволил выделить 
его «клеточку», обладающую качеством всеобщности 
и далее неразложимую. Лишь «единица анализа» по-
зволяет преодолеть методологический разрыв в рас-
смотрении творчества только или с духовной, или с 
операциональной стороны. Она позволяет традици-
онное «или—или» заменить на «и—и», точнее, — на 
диалектическое «в единстве», поскольку ранее рас-
смотрение мышления как деятельности не определя-
ло протекания мышления как процесса [5; 6, с. 54].

В ней отражены оба момента исходного противо-
речия, что позволило определить одаренность как си-
стемное качество, где, по словам Выготского, произо-
шла встреча интеллекта с аффектом [9. с. 34].

Нами теоретически обосновано и эксперимен-
тально доказано век спустя то, что было эмпирически 
усмотрено Гальтоном. Подлинная «приверженность» 
делу действительно предполагает увлеченность са-
мим предметом, поглощенность деятельностью. При 
наличии потребности познания деятельность не при-
останавливается, когда выполнена исходная задача. 
Потребность познания любую деятельность рассма-
тривает как исследовательскую. Это обеспечивает ее 
развитие, уже не по стимулу извне, а по собственной 
инициативе [5]. В этом выходе в непредзаданное, 
способности к продолжению познания за рамками 
требований заданной ситуации, в действии, теря-
ющем форму ответа, кроется тайна высших форм 
творчества и одаренности.

Подчеркнем, способность к развитию деятельно-
сти по собственной инициативе как «единицы анали-
за» снимает те трудности, которые не позволили диа-
гностировать все аспекты одаренности, выделенные 
Гальтоном [22]. Таким образом, наш подход является 
«синтезисом» в исследовании проблемы творчества 
и одаренности.

Метод

Для изучения высшего вида творчества потребова-
лось построить новую модель эксперимента. Она, в свою 

очередь, позволила реализовать новый психодиагности-
ческий метод, условно названный нами «Креативное 
поле». Данный метод позволяет фиксировать способ-
ность человека развивать принятую им деятельность по 
своей инициативе. Если в модели проблемной ситуации 
мысль движется как бы в одной плоскости, то данная мо-
дель должна быть объемной, чтобы проявилась другая 
плоскость для прослеживания хода мысли за пределами 
решения исходной задачи. В этом качестве может высту-
пать система однотипных задач, которая обеспечивает 
построение двухслойной модели деятельности. Пер-
вый, поверхностный, слой — заданная деятельность по 
решению конкретных задач и второй, глубинный слой, 
замаскированный «внешним» слоем и неочевидный для 
испытуемого — это деятельность по выявлению скры-
тых закономерностей, которые содержит вся система за-
дач, но открытие которых не требуется для их решения. 
Переход в этот слой осуществляется после требуемого 
решения задачи по инициативе самого субъекта.

Мы хотим особенно обратить внимание на то, что 
наш подход требует создания условий для изучения 
деятельности, осуществляемой не как ответ на сти-
мул. Реализация этого требования (принципа) воз-
можна именно в силу того, что второй слой не задан 
эксплицитно (явно) в экспериментальной ситуации, а 
содержится в ней имплицитно. Он вызывается к жизни 
и реально обнаруживает себя лишь как результат про-
явленной активности человека, истинного механизма 
подлинно оригинального результата, снимающего ми-
стический ореол с явлений, которые ранее представля-
лись как спонтанные, ничем недетерминируемые. По-
смеем утверждать, что в этом плане метод реализует 
экспериментально «Принцип творческой самодея-
тельности», предвиденный С.Л. Рубинштейном.

Метод «Креативное поле» кроме того, что он вы-
являет способность субъекта к развитию деятельно-
сти за пределами исходных требований, позволяет на 
его первом этапе оценивать умственные способности 
испытуемого как по параметрам обучаемости, так и 
по степени сформированности операционального и 
регуляторного аппарата [5; 6]

Несмотря на, казалось бы, гуманитарный аспект 
анализа проблемы, он позволяет рассматривать опи-
санный нами процесс в качестве непосредственного 
операционального, что позволяет тщательно отсле-
живать «технику делания», т. е. процессуальную со-
ставляющую творчества. Это находит выражение в 
детальном шкалировании и иерархии всех способов 
действий в ходе овладения экспериментальной дея-
тельностью и дальнейшего ее развития. Это реально 
демонстрирует совмещение двух планов (мышления 
и как процесса, и как деятельности).

Если работа участника в эксперименте проходит 
в рамках этих требований, то, невзирая на разную 
степень успешности, мы относим его к стимульно-
продуктивному уровню. Если же человек в своем 
развитии исходной деятельности выходит за рамки 
первоначальных требований, «взрывает слои суще-

3 Что в дальнейшем было реализовано только Д.Б. Элькониным.



20

Богоявленская Д.Б. Философские основы теории одаренности
Bogoyavlenskaya D.B. Philosophical Fundamentals of the Theory of Giftedness

го» [14], то мы относим его к эвристическому уров-
ню и констатируем наличие у него способности к 
творчеству, т. е. одаренность. В определенном смыс-
ле представляется, что такое понимание творчества 
созвучно мысли М.М. Бахтина о том, что творчество 
не сводится к технике делания, а является духовно-
нравственным зарядом к действию [3].

Далее, самостоятельно найденная эмпирическая 
закономерность может не использоваться только как 
прием решения, а выступает в качестве новой пробле-
мы. Найденные закономерности подвергаются дока-
зательству путем анализа их исходного генетического 
основания. Здесь мы впервые сталкиваемся с феноме-
ном подлинного целеполагания. При этом действие 
индивида приобретает порождающий характер: его 
результат шире, чем исходная цель. Это уровень по-
становки новых проблем и построения теорий. Здесь 
анализ совершается на уровне всеобщего (см. ниже). 
Такой анализ обеспечивает познание сущности объек-
та. Но, познав сущность явления, можно предсказать 
качественные скачки в его развитии, что определя-
ет прогностические способности человека, который 
«предвидит» и прогнозирует на столетия вперед.

Выход в новое пространство, на новую проблему 
через принятие и решение исходной задачи дает нам 
представление о подлинном развитии деятельности. 
На ее этапах (выделенных Гегелем — познания на 
единичном, особенном и всеобщем уровнях) впер-
вые построена типология творчества, т. е. проведена 
дифференциация всей разнородной его феноменоло-
гии [5; 17]. Выделение системообразующего фактора, 
структура которого позволяет рассматривать его как 
единицу анализа творчества, открывает новое на-
правление анализа проблемы, непосредственно сты-
куя ее психологический и философский аспекты.

Способность к подлинному творчеству, связанно-
му с появлением в психике человека действий, теря-
ющих форму ответа, является принципиально новым 

этапом в ее развитии и может быть равным по зна-
чимости возникновению реакций на абиотические 
признаки. Но если эти реакции определяют появле-
ние психики, ее исходный нижний уровень, а далее 
психика развивается, обеспечивая адекватный ответ 
и все более эффективное приспособление к среде, то 
уровень действия, теряющего форму ответа, образу-
ет высший уровень — потребность в познании, веду-
щую к творчеству как ее верхнему пределу. И именно 
этому новому этапу в развитии психики мы обязаны 
способностью «предвосхищения», созданием «ска-
зочного зеркала» [11], в котором отражается то, что 
не отбрасывало на него своего отражения [6].

На этом уровне одаренность не может опреде-
лять уровень развития способностей. Способности 
человека определяют успешность овладения им де-
ятельностью, но не ее развитие. В этом отношении 
способности одного уровня могут быть как у тех, кто 
приносит в храм науки плоды своего мозга лишь в 
утилитарных целях, так и у тех, кто реализует свое 
честолюбие, и также у тех, кто бескорыстно, в силу 
приверженности, развивает свою деятельность, от-
крывая новые законы, и тем самым строит Храм на-
уки [20]. Таким образом, одаренность понимается 
нами как способность к развитию деятельности по 
собственной инициативе и является родовым при-
знаком человека.

Метод «Креативное поле», фиксирующий эту 
способность, является новым видом эксперимента, 
который не просто дифференцирует индивидные 
особенности человека, выявляя одаренные личности. 
Проведенная нами диагностикана почти 10 тыс. де-
тей и взрослых позволяет судить об этапе эволюции 
Человека, которая за 2,5 тысячелетия прошла путь 
от редких проявлений, фиксируемых греками, до на-
стоящего времени и уже присуща 20% человечества, 
которое отвечает своей родовой сущности и миссии в 
мироздании.
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О культурно-исторических источниках зарождения 
целеполагания в составе произвольно-преднамеренной 

и волевой регуляции
С.В. Маланов*,

НОЧУ ВО МИП, Москва, Россия,
MalanovSV@mail.ru

Обсуждаются закономерности развития произвольно-преднамеренной и волевой организации и 
регуляции действий, а также соответствующих им особенностей целеполагания. Выделяются цен-
тральные направления развития человеческих форм целеполагания в антропогенезе и историческом 
развитии человечества: 1) изменение способов установления мотивационных отношений; 2) необхо-
димость распределять и согласовывать цели и соответствующие им действия во временной перспек-
тиве; 3) необходимость создавать социокультурные средства организации индивидуальной мотива-
ции и целеполагания при выполнении действий, которые соответствуют общественным ожиданиям 
и требованиям. Показывается, что человеческие формы целеполагания обусловлены закономерно-
стями культурно-исторического развития высших психических функций и не могут получить объ-
яснение на основе построения моделей переработки информации и анализа развития нейрофизиоло-
гических функций. При этом нейрофизиологические функции выступают в качестве необходимого 
условия, но не могут рассматриваться в качестве источников и причин развития человеческого це-
леполагания.

Ключевые слова: целеполагание, произвольная и преднамеренная организация действий, воле-
вая регуляция, культурно-историческое развитие высших психических функций.

On the Cultural-Historical Origins of Goal-Setting 
Within Voluntary and Volitional Regulation

S.V. Malanov,
Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow, Russia, 

MalanovSV@mail.ru

The paper discusses the patterns of development of voluntary and volitional organisation and regulation 
of actions and the corresponding features of goal-setting. The following central lines in the development 
of human forms of goal-setting in anthropogenesis can be traced: 1) the change in the ways of establishing 
motivational relations; 2) the need to distribute and coordinate goals and corresponding actions in time 
perspective; 3) the need to create sociocultural means of organizing individual motivation and goal-setting 
when performing actions that meet public expectations and requirements. It is shown that human forms 
of goal-setting are determined by the laws of cultural-historical development of higher mental functions 
and cannot be explained by constructing information processing models or by analysing neurophysiologi-
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Когда в теоретической психологии обсуждаются 
источники способностей людей ставить цели, 

выносить их в будущее и подчинять им собственную 
активность, как правило, не ставится вопрос о гене-
зисе человеческого целеполагания в период антропо-
генеза и в процессах исторического развития челове-
чества. Вместе с тем возможности людей опираться 
на совершенствующиеся в онтогенезе произвольно-
преднамеренные и волевые формы организации и 
регуляции действий и поступков, а также различная 
степень сформированности таких способностей у 
людей начинают выделяться уже в текстах античных 
философов [9; 11].

Попытки выявить причины, лежащие в основе 
формирования и развития произвольно-преднаме-
ренной и волевой организации и регуляции действий, 
а также соответствующих им особенностей целепо-
лагания опираются на два типа гипотез. Во-первых, 
это гипотезы о развитии психики в результате эволю-
ции у животных организмов структур и функций го-
ловного мозга, которые рассматриваются в качестве 
основных источников порождения психических про-
цессов и организации поведения. Последовательная 
конкретизация таких гипотез неизбежно приводит к 
разным видам информационного и физиологическо-
го редукционизма — сведения психических функций 
к гипотетическим процессам «переработки информа-
ции», которые, в свою очередь, сводятся к множеству 
нейрофизиологических и биохимических процессов 
в мозге [32; 33; 34].

Во-вторых, это гипотезы о появлении психики в 
результате эволюционного совершенствования у жи-
вотных организмов особых функций обследования 
окружающей среды (ориентировки), которые по-
зволяют избирательно направлять и организовывать 
взаимодействия с окружающей средой. Конкрети-
зация таких гипотез характеризует центральные на-
правления развития системно-деятельностной куль-
турно-исторической психологии [17; 21; 28]. Вместе 
с тем в таком теоретическом контексте недостаточно 
конкретизированы закономерности генезиса произ-
вольно-преднамеренной и волевой регуляции. Уже 
в период антропогенеза формируются специфически 
человеческие особенности совместной ориентировки 
людей и организации взаимодействий с окружающей 
средой, которые начинают транслироваться из по-
коления в поколение [23]. Поскольку человеческие 
формы произвольности, преднамеренности и воле-
вой регуляции имеют общественно-историческое 
происхождение и формируются в онтогенезе на ос-
нове овладения каждым ребенком мотивационными 
отношениями и способами целеполагания, постоль-
ку уместно выдвижение гипотез об их историческом 
генезисе [12; 34].

Анализируя развитие общественных форм жизне-
деятельности и особенностей организации человече-
ских действий, а также соответствующих им высших 
психических функций полезно обратить внимание на 
две стороны трансляции культурно-исторического 
опыта: а) трансляция способов организации предмет-
ных действий и способов использования орудийных 
средств, овладение которыми требуется для под-
держания и совершенствования производственных 
отношений с природной средой; б) трансляция спо-
собов организации взаимодействий между людьми, 
овладение которыми необходимо для поддержания 
социальных и межличностных отношений. Поэтому 
каждый человек с момента рождения в большей или 
меньшей степени овладевает: а) способами произ-
вольно-преднамеренного целеполагания и умениями 
соподчинять цели при выполнении последователь-
ностей предметных действий; б) человеческими мо-
тивационными отношениями, а также индивидуаль-
ной мерой ответственности перед сообществом при 
организации взаимодействий с людьми и за послед-
ствия выполнения действий [6; 7].

Общественное производство условий для жизне-
деятельности каждого члена первобытного сообще-
ства, строящееся на основе накопления и трансляции 
культурно-исторического опыта, необходимо ведет к 
развитию коллективных форм целеполагания и про-
извольно-преднамеренных и волевых форм реализа-
ции действий [9; 26]. В общественной деятельности, 
предполагающей постоянное перераспределение 
действий, формируются совместные умения ставить 
цели и выносить их в будущее, совместно планиро-
вать и выполнять взаимно-подчиненные действия, 
когда достижение цели одного действия является 
условием для достижения цели второго действия, 
которое служит условием для достижения цели сле-
дующего действия и т. д. Также совершенствуются 
умения совместно планировать и выполнять от-
сроченные (преднамеренно-произвольные) действия, 
которые сначала намечаются, а практически реали-
зуются позднее — в условиях намеченной ситуации 
[22]. Такие действия и выступают основой человече-
ских способов реализации, как общественных видов 
деятельности, так и мотивационно значимых направ-
лений жизненной активности каждого субъекта.

Вместе с тем развитие целеполагания, произ-
вольно-преднамеренной организации и регуляции 
действий в процессе антропогенеза и исторического 
развития человечества связано с формированием в 
сообществах людей взаимных ожиданий и требова-
ний, побуждающих к постановке одних целей и ор-
ганизации соответствующих действий и налагающих 
ограничения, запреты, «табу» на другие цели и дей-
ствия. Поэтому в любом человеческом сообществе с 

cal functions development. These functions are certainly necessary, but they cannot be considered as the 
sources or the reasons for the development of human goal-setting.

Keywords: goal-setting, voluntary and deliberate organisation of actions, volitional regulation, cultur-
al-historical development of higher mental functions.



24

Маланов С.В. О культурно-исторических источниках зарождения...
Malanov S.V. On the Cultural-Historical Origins of Goal-Setting...

рождения каждый ребенок в большей или меньшей 
степени учится ставить цели, предполагающие под-
чинение направлений собственной активности ожи-
даниям других людей и общественным ожиданиям. 
На такой основе формируются волевые действия, ор-
ганизация которых имеет ряд особенностей:

• при постановке и выборе целей доминирующее 
мотивационное значение для субъекта приобретают 
общественные ожидания, а также интересы других 
людей и сообщества [6];

• такие цели могут ставиться даже в ущерб ин-
дивидуальным мотивационным отношениям, что по-
рождает субъективное переживание эмоциональной 
напряженности и «борьбы мотивов» [24];

• субъектом частично осознаются, анализируют-
ся и произвольно организуются мотивационные ос-
нования выбора и постановки целей в ситуациях, где 
индивидуальные мотивы вступают в противоречие с 
общественными ожиданиями, требованиями и огра-
ничениями [9; 10];

• при этом общественные ожидания и интересы 
других людей и общества могут приобретать доми-
нирующее мотивационное значение (личностный 
смысл) для субъекта, становиться убеждениями, ко-
торые образуют основу «волевой личности» [8].

В период антропогенеза отношения предковых 
форм человечества с природной средой постепенно 
освобождаются от «давления» естественного отбора. 
Человечество переходит к общественно-историче-
ским (культурно-историческим) формам жизнедея-
тельности. Потребности каждого субъекта начинают 
удовлетворяться на основе распределения действий 
в составе общественной деятельности, обеспечива-
ющей производство, распределение и потребление 
создаваемых продуктов. В зарождающихся чело-
веческих сообществах начинают требовать разре-
шения противоречия между: а) подчиненной за-
дачам выживания и размножения индивидуальной 
направленностью жизнедеятельности на удовлетво-
рение биологических (естественных) потребностей 
во взаимодействиях с природной средой и особями 
своего вида; б) общественными формами жизнедея-
тельности и удовлетворением потребностей в рас-
пределенных между членами сообщества трудовых 
действиях. Разрешение таких противоречий стано-
вится возможным на основе постепенного разрыва 
сформированных в процессе эволюции связей между 
естественными потребностями и биологически зна-
чимыми объектами (признаками и свойствами объ-
ектов) природной среды, которые избирательно ори-
ентируют, направляют поведение и предопределяют 
его особенности. В результате органические потреб-
ности людей (в отличие от биологических потреб-
ностей животных) отделяются: а) от эволюционно 
сложившихся способов удовлетворения; б) от непо-
средственного использования природных объектов, 
служащих их удовлетворению [5; 6].

Способы приспособления к изменяющимся ус-
ловиям природной среды на основе эволюционно-
биологического преобразования видов организмов 
замещаются в человеческих сообществах способами 

преобразования природной среды на основе нако-
пления и трансляции общественно-исторического 
опыта. При этом цели, на достижение которых на-
правляются действия членов человеческого сообще-
ства: а) начинают определяться не биологически-
ми потребностями и условиями природной среды, а 
общественной необходимостью и общественными 
задачами; б) приобретают значение не только в ин-
дивидуальной деятельности, но также в составе 
общественной деятельности. Поэтому с момента 
рождения представителям такого сообщества при-
ходится учиться: а) способам постановки обще-
ственно значимых целей; б) умениям подчинять 
таким целям собственные действия и направления 
жизнедеятельности. Появляется необходимость раз-
вития способностей представлять и прогнозировать 
возможные результаты действий и способы их до-
стижения путем выделения объективных устойчиво 
воспроизводимых межсубъектных и межпредметных 
отношений и связей. Развитие таких способностей 
становится возможным на основе: а) общественного 
изготовления и использования орудийных средств; 
б) совершенствования способов использования язы-
ковых и других знаково-символических средств, ко-
торые позволяют организовывать взаимодействия 
между членами сообщества, обмениваться сообще-
ниями, а также фиксировать способы и результаты 
познавательно-ориентировочной активности.

Использование, изготовление и совершенствова-
ние орудийных средств наряду с воспроизводством 
и совершенствованием материальной человеческой 
культуры ведет к выделению и трансляции в поколе-
ниях орудийных действий и операций. В результате 
орудийные средства приобретают знаково-символиче-
ские функции. С помощью орудия выделяются, фик-
сируются и обобщаются: а) способы выполнения ору-
дийных операций; б) предметные свойства объектов, 
которые выявляются при использовании орудийных 
средств. Такие обобщения образуют предметные зна-
чения, которые в последующем могут обозначаться с 
помощью языковых и других знаково-символических 
средств и «отделяться» от практических действий и 
орудий, обеспечивая актуализацию совместных спо-
собов ориентировки людей в возможных предметных 
ситуациях и планирование возможных действий в 
возможных предметных ситуациях — формируются 
вербальные значения. В результате накапливается и 
совершенствуется совокупность совместных (обще-
ственных) знаний — способов ориентировки и орга-
низации действий в возможных предметных услови-
ях, которыми могут обмениваться члены сообщества 
с помощью знаково-символических средств. Так раз-
вивается система общественно выработанных значе-
ний, на основе которых формируются специфические 
формы психической ориентировки людей — сознание 
[5; 6; 13; 20; 18; 27].

Если в процессах эволюции животных организмов 
психические функции зарождаются и совершенству-
ются в качестве способов ориентировки и организации 
взаимодействий с природной средой, то в человеческих 
сообществах психические функции актуализируются 
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и совершенствуются в качестве способов ориентиров-
ки и организации взаимодействий с людьми и предме-
тами человеческой культуры в реальных и возможных 
условиях общественной деятельности [7; 21].

Историческое развитие психических функций 
у людей (высших психических функций) высту-
пает следствием дифференциации исходных форм 
общественной жизнедеятельности в предковых со-
обществах людей во множество производных типов 
и видов человеческих действий с их последующим 
выделением в самостоятельные виды общественных 
деятельностей. В составе любой общественной дея-
тельности в качестве функциональных единиц выде-
ляются действия, которые подчинены предваритель-
но поставленным и вынесенным в будущее целям. 
Специализация субъектов в выполнении действий 
ведет к разделению труда по множеству оснований. 
Выделяются и дифференцируются действия, кото-
рые: а) имеют разное общественное значение; б) ста-
новятся мотивационно значимыми для отдельных 
субъектов и начинают определять их индивидуаль-
ные направления реализации жизнедеятельности в 
сообществе; в) порождают множество требующих по-
стоянного разрешения межсубъектных и социальных 
противоречий [17; 18; 19].

Практическая сторона общественной деятельно-
сти и общение между членами сообщества первона-
чально составляют единый процесс. Общение между 
субъектами первоначально служит непосредственно-
му ситуативному целеполаганию, планированию, ор-
ганизации и управлению совместной деятельностью 
на основе распределения действий между членами 
сообщества с помощью исходных предметно-ими-
тационных и имитационно-жестовых средств. Тех-
нологическое усложнение действий в процессах их 
общественной организации и трансляции ведет к со-
вершенствованию предметно отнесенных имитаци-
онно-жестовых и формированию языковых средств 
общения. Языковые средства дифференцируются в 
двух главных направлениях. Во-первых, в направ-
лении расширения диапазона единиц номинатив-
ной лексики — выделения и обозначения с помощью 
слов все более широкого диапазона вовлекаемых в 
общественную деятельность объектов, их предмет-
ных свойств, межпредметных отношений и связей, 
а также способов организации и выполнения пред-
метных операций и действий. Во-вторых, в направ-
лении совершенствования синтаксиса — способов 
организации совместных практических, а позднее 
и умственных действий на основе комбинирования 
лексических единиц в составе коммуникативных 
взаимодействий. По мере дифференциации языко-
вых средств и совершенствования способов их ис-
пользования в составе общественной деятельности 
постепенно выделяется коммуникативная сторона 
общения — обмен способами ориентировки [16].

Поскольку любое действие предполагает: а) выбор 
и постановку цели; б) предварительную ориентиров-
ку (ориентировочные операции); б) планирование 
(операции планирования); в) исполнение, обеспе-
чивающее получение конкретного продукта (испол-

нительные операции); г) контроль, оценку и, при не-
обходимости, коррекцию результата (контрольные 
и корректировочные операции), — то в результате 
распределения соответствующих операций между 
членами сообщества происходит их преобразование 
в самостоятельные действия [6]. На такой основе в 
соответствие с «механизмом сдвига мотива на цель» 
выделяются производные виды деятельностей — де-
ятельности планирования, организации, исполнения, 
контроля [19]. При этом коммуникативно-организа-
ционные аспекты общественной деятельности преоб-
разуются в специализированные виды действий и де-
ятельностей, которые заключаются в планировании, 
организации и управлении действиями других людей:

• в общественных видах деятельности отдельные 
субъекты начинают специализироваться в организа-
ции предварительной ориентировки и планирования 
возможных действий;

• возникают условия для того, чтобы речь выде-
лилась из ситуативного общения и приобрела новые 
функции — организации совместных надситуатив-
ных умственных действий (совместных обобщенных 
способов ориентировки в возможных предметных 
условиях) и фиксирования их результатов с помо-
щью языковых средств;

• в составе исходных совместных умственных 
действий формируются индивидуальные умствен-
ные действия на основе использования «речи для 
себя» («эгоцентрической речи»), которая не требует 
внешней звуковой формы и начинает опираться на 
сокращенные артикуляционно-мышечные процес-
сы — формируется «внутренняя речь».

• в результате отдельные субъекты становят-
ся носителями индивидуального образа мира и ин-
дивидуального сознания, которые производны от 
общественных форм сознания — накапливаемых и 
транслируемых в поколениях совместных способов 
ориентировки в предметных условиях окружающего 
мира при организации совместных действий.

Опосредствованные внутренней речью действия 
и операции предварительной ориентировки и плани-
рования возможных действий в составе разных видов 
деятельностей преобразуются в умственные позна-
вательно-ориентировочные и познавательно-кон-
структивные виды действий, обеспечивающие полу-
чение особых продуктов, субъективно выделяемых в 
качестве представлений и понятий [6; 7; 16; 18].

Особенности общественной жизнедеятельности и 
общественного производства имеют две важные сто-
роны: а) организация производственных отношений 
сообщества людей с природной средой; б) органи-
зация общественных и межличностных отношений 
внутри сообщества. Если содержание оснований и объ-
яснений, в соответствие с которыми предъявляются 
общественные ожидания и требования к организации 
общественного производства и предметно-практиче-
ских действий, могут верифицироваться объективно 
получаемыми результатами и практическим опы-
том, то основания и объяснения ожиданий и требо-
ваний, которые предъявляются к субъекту в системе 
общественных отношений, а также в межличностных 
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взаимодействиях насыщены противоречиями. Это 
связано с историческими процессами социально-эко-
номической стратификации и классового расслоения 
общества. Вслед за развитием орудийных средств и 
технологий общественного производства изменяют-
ся общественные отношения, что необходимо приво-
дит к изменениям ожиданий и требований, которые 
избирательно предъявляются к членам сообщества, 
занимающим разные социальные позиции. Необхо-
димость разрешать такие противоречия выступает 
главным фактором формирования волевой регуля-
ции — развития таких способов целеполагания, кото-
рые предполагают ориентировку субъекта в содержа-
нии собственных мотивационных отношений, с одной 
стороны, и общественных требований и ожиданий — с 
другой. В процессах трансляции культурно-истори-
ческого опыта формирующиеся у каждого представи-
теля человеческого сообщества содержательные осо-
бенности образа мира, а также сознательные формы 
ориентировки, целеполагания и организации действий 
предполагают не только интериоризацию обществен-
ных ожиданий, требований и ограничений, но и их обо-
снование, объяснение. Поэтому в содержании социаль-
ных ожиданий, требований и ограничений полезно 
выделять три составляющие [2; 3]:

• предписывающую часть, которая служит указа-
нием на то к чему и как человек должен относиться, 
что и как он должен делать (не делать);

• аргументирующую часть, служащую основа-
нием, объяснением тому, почему человек должен 
к чему-то относиться или что-то делать (не делать) 
именно так, а не иначе;

• отношения и связи между предписанием и ар-
гументацией.

Предписывающая часть социальных ожиданий 
или требований может иметь разные формы и содер-
жательные характеристики, включать: а) содержа-
тельно-позитивное предписание — указания на то, что 
и как человек должен делать; б) содержательно-нега-
тивные предписания и запреты — указания на то, что 
и как человек делать не должен. Может формулиро-
ваться как пожелание, просьба, требование, табу и т. д.

Аргументирующая часть (основание, объясне-
ние) также может иметь разные формы и содер-
жательные характеристики. Аргументация может 
строиться на обещании положительных последствий 
в случае следования социальным ожиданиям и тре-
бованиям или негативных последствий в случае не 
соответствия поведения субъекта соответствующим 
ожиданиям или отказа от выполнения требований. 
Такие последствия могут распространяться: а) на 
самого субъекта; б) на других людей; в) на социаль-
ные отношения и связи в сообществе. Аргумента-
ция может быть реалистичной, правдоподобной или 
ложной, мистической. Содержание аргументирую-
щей части может иметь или не иметь личностный 
смысл — эмоциональную или мотивационную при-
влекательность для субъекта и т. п.

Между предписаниями и аргументацией могут 
устанавливаться различные связи и отношения: при-
чинно-следственные (например, «… следует что-то 

делать / не делать потому, что…») или телеологиче-
ские (например, «…следует что-то делать / не делать 
для того, чтобы…»); достоверные или ложные, опира-
ющиеся на результаты практического опыта или на 
веру в содержание религиозно-мистических гипотез, 
и т. д. При этом такие связи могут быть ясны, понят-
ны субъекту или не ясны, не понятны.

Если в первобытных сообществах общественные 
ожидания и требования исходно опираются на сти-
хийно формирующиеся мифологические, мисти-
ческие и религиозные основания и объяснения, то 
по мере исторического развития человечества они 
начинают опираться на политические формы орга-
низации законодательной деятельности и идеоло-
гические средства организации массового сознания, 
направленные на обоснование и объяснение склады-
вающихся общественных отношений.

В условиях развития первобытного общества 
формируются, совершенствуются и транслируются 
совместные способы ориентировки в окружающем 
мире (сознание), которые используются в качестве 
средств организации общественно значимых видов 
деятельности. При этом широкое распространение 
получают предметно-имитационные действия и ими-
тационная магия с использованием реальных ору-
дийных средств, воспроизводящих соответствующий 
вид деятельности — совместные ритуализированные 
действия, которые обеспечивают ориентировку, пла-
нирование и имитационное совместное исполнение 
возможных видов совместной деятельности (защи-
та территорий, охота, военные действия, земледелие 
и др.). Такие действия обеспечивают внешние формы 
совместного планирования и организации жизнеде-
ятельности общины, создавая целенаправленность и 
взаимную соподчиненность целей у членов сообще-
ства, что необходимо для достижения общественно 
значимых результатов. Имитационные и ритуали-
зированные действия и выступают в качестве исход-
ных средств организации совместной произволь-
но-преднамеренной общественной деятельности и 
жизнедеятельности первобытной общины. Функции 
организации, распределения и регуляции действий 
и социальных отношений начинают осуществлять-
ся вождями, старейшинами, шаманами, колдунами. 
Поэтому вслед за развитием в первобытных сообще-
ствах общественной деятельности: а) меняются объ-
екты, на которые направляются магические действия; 
б) выделяются субъекты, реализующие магические 
действия; в) совершенствуются средства и способы 
реализации магических действий; г) зарождаются 
мифологические и мистические обоснования соци-
альной дифференциации, стратификации и классо-
вого расслоения в сообществах людей [12].

В процессе исторического развития по мере со-
вершенствования способов использования языковых 
средств в организации взаимных действий и общении 
магические обряды упрощаются и схематизируются: 
реальные орудия заменяются ритуальными объекта-
ми, имитационные действия — словесными обозна-
чениями. В имитационных и магических практиках 
начинают широко использоваться умственные дей-
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ствия с воображаемым содержанием, организуемые 
с помощью речевых указаний (мифов, заклинаний, 
обращений к духам, божествам). Распространенны-
ми средствами в магических практиках становятся 
маски и наряды, обозначающие мифологических или 
мистических персонажей, а также определенные со-
циальные роли [14; 15].

Изначально вербальная магия и соответствующие 
мифологические, мистические и религиозные пред-
ставления выступают в качестве средств обоснования 
и объяснения взаимной организации и регуляции 
совместных действий, а также общественных ожи-
даний, требований и ограничений. Позднее вербаль-
ная магия становится социокультурным средством 
произвольно-преднамеренной и волевой регуляции, 
приобретая все особенности индивидуального целе-
полагания и организации индивидуальных практи-
ческих, а затем и умственных действий. Это хорошо 
иллюстрируется изменениями в организации дей-
ствий по перенесению магической силы на объекты:

• контактные магические действия, когда непо-
средственно на объект оказывается воздействие с 
помощью разных средств и источников, обладающих 
магической силой (использование амулетов, талис-
манов, зелья и т. п. при взаимодействии с объектом);

• магические действия, выполняемые в отсут-
ствие объекта воздействия по отношению к доступ-
ным частям объекта (волосы, ногти) или по отно-
шению к предметам, бывшим в соприкосновении 
с объектом (объедки, части одежды, отпечатанный 
след стопы и т. п.).

• магические действия, направленные на матери-
альные символические заместители (куклы, фигуры, 
изображения) объектов, обеспечивающие через та-
кие заместители воздействия уже на сами объекты.

• магические действия, направленные на про-
странственно недосягаемый, недоступный объект, 
представления о котором актуализируются с по-
мощью языковых и иных знаково-символических 
средств.

Таким образом, если исходно в магических дей-
ствиях значительное место занимают имитационно-
исполнительные компоненты, которые сопровожда-
ются речевыми обозначениями, то в последующем 
такие компоненты сокращаются и замещаются рече-
выми действиями (заговоры, заклинания) и умствен-
но актуализируемыми анимистическими и религиоз-
но-мистическими представлениями [29, с. 426—432].

Если имитационная магия носит характер со-
вместных форм произвольной преднамеренной ор-
ганизации действий в составе общественной дея-
тельности, а также взаимодействий между людьми в 
системе общественных отношений, то запреты и табу 
накладывают избирательные социально контроли-
руемые ограничения на организацию и выполнение 
определенных действий и межсубъектных (межлич-
ностных) взаимодействий. Поэтому наряду с внеш-
ними формами ограничений, запретов, табу, начи-
нают широко распространяться индивидуальные 
способы избирательных самоограничений, которые 
на основе интериоризации содержания таких запре-

тов и их религиозно-мистических обоснований обе-
спечивают самостоятельный отказ людей от опреде-
ленных привлекательных действий и возможностей 
[1; 14; 15; 31].

Таким образом, предъявляемые к членам сообще-
ства ожидания, требования и ограничения необхо-
димо предполагают интерпретации и объяснения, 
основаниями для которых выступают не только ре-
зультаты практического опыта, но и формирующиеся 
в сообществах людей мифологические, мистические 
и религиозные представления, которые усваиваются 
(интериоризируются) каждым членом сообщества с 
момента рождения. По мере общественно-историче-
ского развития сообществ функции внешних соци-
альных ограничений и запретов начинают выполнять 
этические нормы и законы, содержание которых так-
же интериоризируется.

Так, исходное содержание мифов направлено на 
объяснение явлений. Широко известны космогони-
ческие, антропогонические, эсхатологические мифы, 
мифы о небесных явлениях, зарождении социальных 
сообществ, животных, людях. Сюжеты мифов не-
изменно соответствуют материальным условиям и 
особенностям общественной жизнедеятельности, ха-
рактеризующим соответствующие сообщества. При 
этом объяснения явлений в содержании мифов осно-
вываются не на объективных причинно-следствен-
ных связях, а на олицетворении и персонификации, 
как природных явлений, так и оснований, на которых 
строятся и организуются социальные отношения. Во 
множестве мифов присутствует идея запретов и воз-
можного возмездия, наказания за их нарушение. При 
этом, как правило, мифологические события отделе-
ны от настоящего большим промежутком неопреде-
ленного времени. Мифы становятся религиозными, 
когда их содержание начинает использоваться для 
объяснения и обоснования необходимости верить в 
наличие влияющих на жизнь людей духов, богов и 
соблюдать религиозные культы, которые становятся 
социокультурными средствами организации и регу-
ляции общественных и межличностных отношений 
[29, с. 507—551]. Представления о сверхъестествен-
ных явлениях становятся социокультурными сред-
ствами обоснования, интерпретации и объяснения 
либо отношений людей к природным явлениям, либо 
отношений между членами сообществ (социальных 
межсубъектных, межличностных).

По мере социального расслоения сообществ ми-
фологические, мистические и религиозные пред-
ставления наибольшее значение приобретают в ка-
честве оснований для сохранения и поддержания 
общественных и межличностных отношений. Так в 
родовой общине на основе имитационно-магической 
практики вырастают магические представления и 
выстраиваются анимистические образы духов. В ка-
честве характерной для родового общества религии 
выступает тотемизм, обеспечивающий обоснование 
и объяснение соответствующих кровнородственных 
форм общественных отношений. Тотемизм стро-
ится на основе интериоризации веры в сверхъесте-
ственные родственные связи, существующие между 
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определенными группами людей и животными или 
растениями, часто характеризуется культом семей-
но-родовых святынь и культами предков. Пред-
ставления о тотемических предках образуют ми-
фологическую персонификацию единства группы, 
преемственности ее традиций и общности ее проис-
хождения [29; 30].

По мере специализации членов сообществ в ор-
ганизации и реализации трудовых действий и рас-
пределении ролевых позиций в системе социальных 
отношении, по мере появления устойчивых межро-
довых объединений и выделения органов власти (со-
вет старейшин, вожди) на смену исходным общинно-
родовым формам организации приходит племенная 
организация сообществ. Для нее характерны такие 
формы религиозных обоснований и объяснений об-
щественных и межличностных отношений, как куль-
ты племенных богов, вождей, шаманизм, нагуализм. 
Например, в качестве оснований для объяснения 
сложившихся общественных и межличностных отно-
шений в шаманизме выступает интериоризация веры 
в наличие у отдельных членов сообщества возможно-
стей общения с населяющими сверхъестественный 
мир духами, представления о которых приобретают 
антропоморфный характер [25]. В нагуализме (культ 
личных духов покровителей) интериоризируется 
вера в возможность установления каждым членом 
сообщества индивидуальных отношений с миром ду-
хов и сверхъестественных событий, которая приоб-
ретается личными усилиями самого субъекта или пу-
тем влияния на него сверхъестественных сил (культ 
фетишей, вера в маниту у индейцев). Содержатель-
ные компоненты такой веры прямо или косвенно ис-
пользуются для обоснования и объяснения сложив-
шихся социальных и межличностных отношений.

В эпоху разложения первобытнообщинного строя 
и появления классовых форм общественной органи-
зации появляются образы богов, с помощью кото-
рых объясняются и обосновываются экономическое 
и социальное (классовое) расслоение в сообществах 
людей, а также соответствующие формы организа-
ции общественных отношений, основанные на нера-
венстве экономических, политических и социальных 
возможностей. Так, появление иерархически органи-
зованных классовых общественных отношений (Ва-
вилон, Ассирия, Древний Египет, Древняя Греция) 
ведет к выделению представлений о пантеоне богов, 
между которыми выстраивается иерархическая ор-
ганизация отношений и взаимодействий, служащая 
объяснительной моделью для обоснования реальных 
социальных и межличностных отношений в обще-
стве. При этом появление новых форм религии, пре-
жде всего, строится на новых формах производствен-
ных и общественных отношений. А предшествующие 
религиозные представления постепенно преобразу-
ются и вытесняются новыми формами их организа-
ции [29, с. 376—403].

С зарождением монархических форм организа-
ции общественных отношений начинают выстраи-
ваться и соответствующие содержательные формы 
религиозно-мистических оснований для построения 

объяснений. Языческие формы верований и полите-
изм, вытесняются монотеизмом. А по мере развития 
капиталистического способа производства на осно-
ве ускоряющегося научно-технического прогресса 
и распространения научного мировоззрения фор-
мирующиеся общественные отношения перестают 
требовать религиозно-мистических обоснований и 
объяснений, которые становятся неубедительными и 
уходят на второй план. Организация обоснований и 
объяснений экономического неравенства и, как след-
ствие, социального неравенства становится особой 
проблемой для правящего класса и экономически 
состоятельной части общества. Начинают использо-
ваться научные и псевдонаучные основания и спосо-
бы анализа и объяснения сложившихся социальных 
отношений, а также экономического и социально-
го неравенства. А средствами для интериоризации 
членами сообществ таких оснований, объяснений и 
псевдо объяснений начинают служить идеология и 
политические технологии.

Таким образом, развитие индивидуальных форм 
целеполагания, а также произвольно-преднамерен-
ной и волевой организации действий может строить-
ся как на религиозно-мистической основе — путем 
интериоризации суеверий, так и на основе интерио-
ризации научных и псевдонаучных объяснений, за-
конодательных требований и ограничений, а также 
этических представлений и норм образующих основу 
индивидуальной нравственности.

Выводы

Человеческие формы целеполагания обуслов-
лены закономерностями культурно-исторического 
развития и не могут получить объяснение на основе 
построения моделей переработки информации и ана-
лиза развития нейрофизиологических функций.

Уже в период антропогенеза в родовой общине или 
племени возникает необходимость организовывать и 
избирательно транслировать: а) определенные виды 
целеполагания, распределения и организации дей-
ствий в составе общественной деятельности; б) спо-
собы организации общественных и межличностных 
отношений внутри сообществ и между сообществами.

В процессе исторического развития формируются 
и изменяются социокультурные средства и способы 
распределения действий в составе общественной де-
ятельности, а также средства и способы организации 
социальных отношений на основе распределения со-
циальных позиций между членами сообществ. Исто-
рическое развитие таких социокультурных средств 
определяет особенности формирования и интерио-
ризации индивидуальных мотивационных отноше-
ний, направлений целеполагания, а также способы 
их обоснования, а, следовательно, и их осознания у 
членов сообществ.

Трансляция в череде поколений человеческих 
приемов и способов вынесения целей в будущее, а 
также способов соподчинения целей, направленных 
на реализацию, как индивидуальных мотивационных 
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отношений, так и ожиданий и требований со сторо-
ны других людей и общества, подчиняется культур-
но-историческим закономерностям формирования и 
развития высших психических функций.

• По мере накопления культурно-историческо-
го опыта совершенствуются способы использования 
предметно-имитационных, жестовых, языковых, зна-
ково-символических средств, обеспечивающих ор-
ганизацию и социальное распределение действий и 
межсубъектных взаимодействий, у каждого члена со-
общества формируются индивидуальные способы ори-
ентировки в мире и организации мотивационно привле-
кательных направлений жизненной активности.

• На основе интериоризации принципов и ос-
нований социального распределения действий и ре-
гламентации межсубъектных (межличностных) от-
ношений на каждом этапе исторического развития у 
членов сообществ формируются приемы индивиду-
ального целеполагания, регуляции собственных дей-
ствий и направлений жизненной активности в систе-
ме общественных отношений.

• На каждом этапе исторического развития че-
ловечества на основе внешней регуляции со сторо-
ны других людей у каждого члена человеческого 
сообщества формируются умственные формы само-
стоятельной регуляции индивидуальных направлений 
жизнедеятельности.

При этом человеческие формы целеполагания 
имеют ряд направлений развития:

• отделение мотивационных отношений и про-
цессов целеполагания от двух центральных для 
животных организмов задач — выжить в условиях 
природное среды, достигнув половой зрелости, и 
оставить как можно более жизнеспособное и много-
численное потомство;

• появление необходимости в условиях обще-
ственной деятельности распределять и согласовы-
вать цели и соответствующие им действия, которые 
приобретают взаимно-подчиненный характер и вы-
носятся во все более отдаленное будущее; этим об-
условливается центральное направление развития 
произвольных и преднамеренных действий.

• появление необходимости в условиях обще-
ственной жизнедеятельности создавать социокуль-
турные средства для индивидуальной мотивации, це-
леполагания и выполнения таких действий, которые 
соответствуют общественным ожиданиям и требова-
ниям, а не только индивидуально складывающимся 
у субъекта мотивационным отношениям; такая не-
обходимость выступает главным фактором развития 
волевой регуляции.

Включение ребенка с момента рождения в опре-
деленные социально организованные условия вза-
имодействия с людьми и предметами человеческой 
культуры обусловливает развитие человеческих 
форм индивидуального целеполагания, преднаме-
ренно-произвольной организации действий, а также 
развитие волевой регуляции. Овладение человече-
скими формами ориентировки и преднамеренно-
го целеполагания и лежит в основе субъективного 
переживания «свободы воли». При этом нейрофи-
зиологические функции выступают в качестве не-
обходимого условия, но не являются источником и 
причиной развития человеческого целеполагания, 
а также человеческой произвольности, преднаме-
ренности и волевой регуляции в реализации как 
предметных действий, так и межсубъектных (меж-
личностных) взаимодействий, как в процессе исто-
рического развития человечества, так и в онтогенезе 
каждого человека.
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Процесс распознания когнитивных ошибок другого 
человека и его нарушения при шизофрении

М.В. Зотов*,
ФГБОУ ВО СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия,

mvzotov@mail.ru

М.С. Гусева**,
СПб ГКУЗ «Психиатрическая больница Св. Николая Чудотворца», Санкт-Петербург, Россия,
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Н.Е. Зотова***,
ФГБОУ ВО СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия,

natalia-andrianova@mail.ru

Термин «когнитивные ошибки» подразумевает ошибки, допускаемые человеком при восприятии и 
анализе информации об окружающей среде. В настоящем исследовании здоровым лицам и больным ши-
зофренией демонстрировали видеосюжет, герой которого допускал ошибку при восприятии ситуации. 
После окончания видеосюжета испытуемые сообщали о когнитивной ошибке персонажа и объясняли 
его поведение. Анализировались различия в характеристиках движений глаз испытуемых, распознав-
ших и не распознавших когнитивную ошибку героя видеосюжета. По результатам исследования было 
выделено три фактора, обеспечивающих успешное распознание когнитивных ошибок другого человека: 
1) ко-оперативная ориентация познавательной активности; 2) специфическая познавательная актив-
ность наблюдателя; 3) сопоставление результатов собственной когнитивной активности с когнитивной 
активностью наблюдаемого индивида. Показано, что при шизофрении трудности распознания когни-
тивных ошибок других людей могут быть обусловлены нарушением каждого из отмеченных факторов.

Ключевые слова: когнитивные ошибки, теория психического, шизофрения, зрительное восприя-
тие, зрительное внимание, движения глаз.
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Введение

В 70—90% случаев причиной неправильных дей-
ствий человека являются ошибки, допускаемые им 
при восприятии и анализе информации об окружа-
ющей среде [20]. Этот тип ошибок обозначают тер-
мином «когнитивные ошибки», или «ошибки вос-
приятия/понимания ситуации» [17]. В отличие от 
ошибок, связанных с исполнением действий, такие 
ошибки обычно не осознаются индивидом. Для их вы-
явления требуется «свежий» взгляд другого человека 
[23]. В связи с этим во многих сферах человеческой 
деятельности получила распространение практика, 
при которой один индивид осуществляет слежение за 
ошибками в восприятии/анализе ситуации у другого 
индивида с целью обучения, предупреждения аварий-
ных ситуаций и т. д. Существование такой практики 
делает актуальной проблему анализа познавательных 
процессов, позволяющих индивиду успешно распоз-
навать когнитивные ошибки другого человека. Меж-
ду тем в настоящее время практически отсутствуют 
работы, посвященные данной проблеме. Например, 
в монографии Дж. Ризона, посвященной человече-
ским ошибкам, данной проблеме посвящено лишь не-
сколько абзацев [24, p. 164]. Данное обстоятельство, 
по-видимому, объясняется тем, что исследователей 
преимущественно интересовала способность человека 
осознавать свои собственные ошибки; проблема рас-
познания ошибок одного человека другим не попадала 
в фокус их интереса.

Проблема распознания когнитивных ошибок дру-
гого человека также приобрела актуальность в связи 
с появлением направления исследований, известного 

как «теория психического» («Theory of Mind»). Дан-
ный термин был предложен американскими исследо-
вателями Д. Примак и Г. Вудрафф. По мнению этих 
авторов, при наблюдении за другим человеком мы 
выдвигаем предположения о его представлениях, на-
мерениях, мыслях, т. е. о содержании его сознания, ко-
торое мы не можем непосредственно наблюдать. Эти 
предположения позволяют нам объяснять наблюдае-
мое поведение человека и предсказывать его действия. 
Таким образом, эти предположения можно назвать 
своего рода «теорией» — «Theory of Mind», которая 
позволяет объяснять поведение наблюдаемого инди-
вида через содержание его сознания [22, р. 515].

В знаменитом комментарии к статье указанных ав-
торов американский когнитивист Д. Деннет отмечает 
следующее. Если мы наблюдаем за человеком, который 
выполняет привычное, стереотипное поведение или 
стандартным образом реагирует на стандартную ситу-
ацию, у нас нет необходимости делать предположения 
о его намерениях и представлениях, т. е. строить его 
«Theory of Mind». Мы просто знаем, что за действием А 
последует действие Б или в ответ на стимул А человек 
выполнит поведение Б. Однако существует ситуация, 
при которой нам действительно необходимо выдвинуть 
«теорию» о представлениях наблюдаемого человека, 
чтобы объяснить или спрогнозировать его поведение. 
Это ситуация, при которой наблюдаемый индивид име-
ет ошибочное восприятие/понимание происходящего 
и мы, распознав его когнитивную ошибку, ожидаем, что 
он будет демонстрировать поведение, не соответству-
ющее имеющимся обстоятельствам [16]. Автор описы-
вает свое наблюдение над реакциями детей, смотрящих 
кукольное представление: «Очень маленькие дети, смо-
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трящие представление “Панч и Джуди”, визжат в пред-
восхищающем восторге, когда Панч готовится бросить 
коробку со скалы. Почему? Потому что они знают, что 
Панч думает, что Джуди все еще в коробке. Они знают 
лучше; они видели, как Джуди убежала, когда Панч 
повернулся к ней спиной. Мы воспринимаем детское 
волнение как чрезвычайно хорошее свидетельство 
того, что они понимают ситуацию — они понимают, что 
Панч действует на основе ошибочного представления 
(mistaken belief)» [16, p. 569].

Отталкиваясь от этого наблюдения, Деннет описал 
возможный эксперимент на понимание ошибочных 
представлений другого индивида, получивший позд-
нее известность как задача «Салли-Энн» (Sally—Anne 
test) [11]. Этот эксперимент породил, по выражению 
N. Chown [15], целую «индустрию» тестирования про-
цесса распознания ошибочных представлений других 
людей. Было придумано большое количество различ-
ных социальных ситуаций (представленных в виде 
вербальных описаний, картинок, видеоизображений, 
реалистичных инсценировок и т. д.), участники кото-
рых ошибаются в местоположении значимых для них 
объектов, ошибочно воспринимают происходящее, 
обманываются сами или обманывают других и т. д. 
От испытуемых требовалось понять или предсказать 
действия персонажей, основанные на их ошибочном 
восприятии/представлении происходящего. С ис-
пользованием таких заданий было проведено большое 
количество исследований, в которых участвовали здо-
ровые дети различного возраста, дети с расстройством 
аутистического спектра, взрослые больные шизофре-
нией, депрессией и др. Было показано, что больные ау-
тизмом и шизофренией демонстрируют выраженные 
трудности распознания когнитивных ошибок других 
людей [8; 10; 12; 13; 25].

При всем богатстве и эмпирическом разнообра-
зии результатов, полученных в рамках направления 
«Theory of Mind», оно обладает ключевым теоретиче-
ским недостатком. Постулируя существование осо-
бой способности понимать ментальные состояния 
(представления, намерения и т. д.) других людей и 
рассматривая распознание когнитивных ошибок как 
процесс приписывания ошибочных представлений 
другим людям (to attribute false belief) [например: 14; 
18; 25], это направление игнорирует ко-оперативную 
и активно-диалогическую природу процессов по-
нимания другого человека, на которую указывали 
Л.С. Выготский, М.С. Бахтин, М. Томаселло и мно-
гие другие исследователи [2; 3; 5; 26].

В соответствии со сказанным целью исследова-
ния явилось изучение процесса распознания ког-
нитивных ошибок другого индивида в норме и при 
шизофрении с позиции современных представлений 
о ко-оперативной организации познавательной дея-
тельности человека [например: 19; 26].

Методика

Испытуемые. В исследовании приняли участие 
28 здоровых лиц в возрасте от 19 до 22 лет (средний 

возраст — 20,1 год) и 36 интеллектуально сохранных 
больных шизофренией в возрасте от 19 до 50 лет 
(средний возраст — 35,3 лет). Длительность забо-
левания находилась в пределах от 0,5 до 26 лет и в 
среднем составила 12,5 лет. На момент обследования 
все больные находились в состоянии ремиссии и не 
обнаруживали признаков психотического состояния, 
таких как бред и галлюцинации.

Процедура. В соответствии с инструкцией испы-
туемые просматривали видеоизображения «немых» 
социальных сцен длительностью 40—100 с. После 
окончания видеосюжета испытуемых просили рас-
сказать о содержании просмотренной сцены и объяс-
нить поведение персонажей.

Оборудование и стимульный материал. Виде-
оизображения коммуникативных ситуаций предъяв-
лялись на 19-дюймовом цветном ЖК мониторе с раз-
решением 1280×1024 точек. Расстояние от экрана до 
глаз испытуемого составляло 60 см. Угловые размеры 
предъявляемых видеофрагментов и кадров сцен со-
ставляли 25°×18°. Запись движений глаз осуществля-
лась при помощи системы регистрации движений глаз 
Tobii X120 (Tobii Technology, Швеция) с частотой 
120 Гц (пространственное разрешение 0,3°). Перед вы-
полнением каждой пробы испытуемый проходил про-
цедуру калибровки. Записи движений глаз с низкими 
значениями валидности были исключены из анализа.

Исследование проводилось на материале восьми 
видеоизображений социальных сцен из немых чер-
но-белых художественных фильмов «Огни большого 
города» (1931), «Цирк» (1928) и др. Во всех сценах 
персонаж допускал ошибку в восприятии/понима-
нии происходящего. С учетом ограничений статьи 
будут представлены результаты по видеосюжету из 
художественного фильма «Огни большого города».

Главный герой (Ч. Чаплин) находится на костюмирован-
ном светском вечере. Сидя на диване, он держит в руке бокал 
с вином. Подходит официант и предлагает ему столовые при-
боры и пустую тарелку. Герой берет их и кладет себе на коле-
ни. Подходит другой официант и предлагает ему блюдо — пу-
динг в форме звезды. Рядом с диваном на полу сидит лысый 
мужчина, на голове у него головной убор в виде звезды. Герой 
смотрит на предложенное ему блюдо, затем отворачивается 
от него, ставит бокал на столик позади себя и берет в руки 
столовые приборы. В этот момент официант уносит блюдо, а 
мужчина пододвигается к дивану таким образом, что на месте 
пудинга оказывается его лысая голова с головным убором в 
форме звезды. Герой поворачивается к мужчине, тянется к 
его голове и начинает скрести по ней ложкой.

Регистрируемые показатели. Движения глаз 
испытуемых регистрировались в течение просмо-
тра всего видеосюжета. Распознание зрительных 
фиксаций и саккад осуществлялось с помощью 
алгоритма «I-VT» [21]. При помощи программно-
го обеспечения «Tobii Studio 3.2.1» осуществлялся 
расчет количества и длительности фиксаций взгля-
да испытуемых на так называемых динамических 
областях интереса (Dynamic AOIs), т. е. областях, 
перемещающихся в точном соответствии с движе-



КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2019. Т. 15. № 2
CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY. 2019. Vol. 15, no. 2

35

нием объектов (предметов, лиц персонажей и т. д.) 
на видеоизображении.

Обработка данных производилась с помощью ме-
тодов однофакторного и многофакторного дисперси-
онного анализа с использованием пакета SPSS v.23.

Результаты

Результаты анализа вербальных интерпретаций 
видеосюжета у здоровых лиц и больных шизофрени-
ей представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Количество испытуемых, верно понявших 

видеосюжет

Группа испытуемых
Доля испытуемых, понявших 

видеосюжет, % 
(Количество человек)

Здоровые лица (N=28) 100 (28)
Больные шизофрени-
ей (N=36)

22.2 (8)

Как видно из приведенных данных, 100% здоро-
вых лиц смогли успешно распознать когнитивную 
ошибку героя («Чаплин принял голову мужчины за 
пудинг»), понять и объяснить его поведение. Напро-
тив, 78% больных шизофренией не смогли распоз-
нать когнитивную ошибку персонажа. На вопрос о 
причинах поведения героя («Почему герой Чаплина 
дотрагивался ложкой до головы мужчины?») они 
отвечали, что тот «баловался», «был слишком пьян, 
начал приставать», «пытался позвать мужчину», «ре-
шил помешать мужчине приударить за женщиной, 
которая ему понравилась», и даже «хотел зарезать 
мужчину». Не было выявлено значимой связи между 
характеристиками возраста и уровнем понимания 
видеосюжетов, что соответствует имеющимся дан-
ным [например: 1].

По результатам анализа ответов испытуемые 

были разделены на две группы: группа А — лица, 
успешно распознавшие ошибку персонажа (28 здоро-
вых лиц, 8 больных шизофренией); группа Б — лица, 
не распознавшие ошибку персонажа (28 больных 
шизофренией). У испытуемых групп А и Б был про-
веден сравнительный анализ движений глаз при вос-
приятии четырех эпизодов видеосюжета.

ЭПИЗОД 1. К герою Чаплина подходит официант 
и предлагает ему пустую тарелку и столовые приборы. 
Держа бокал в правой руке, герой берет их левой рукой.

На рис. 1 показана последовательность зритель-
ных фиксаций испытуемого группы А (слева) и груп-
пы Б (справа) во время просмотра эпизода 1.

Как видно из представленных данных, испытуе-
мые групп А и Б демонстрируют сходную последо-
вательность зрительных фиксаций при восприятии 
эпизода 1. Оба испытуемых отслеживают направле-
ние взгляда героя и анализируют его действия, когда 
он берет с подноса столовые приборы и пустую та-
релку. Это создает основу для определения задачи 
героя / сценария его действий: «герой взял пустую 
тарелку, следовательно, он собирается поесть».

Однофакторный дисперсионный анализ не вы-
явил достоверных различий между испытуемыми 
групп А и Б в показателях количества (F (1, 62) = 3,3; 
p >0,05) и длительности (F (1, 62) = 2,0; p >0,05) фик-
саций взгляда на области подноса, а также в показа-
телях количества (F (1, 62) = 0,62; p >0,05) и длитель-
ности (F (1, 62) = 0,42; p >0,05) фиксаций взгляда на 
области лица персонажа.

ЭПИЗОД 2. Официант предлагает герою блюдо — 
пудинг в форме звезды. Герой смотрит на предложен-
ное ему блюдо. Рядом с диваном, на полу, сидит лысый 
мужчина. На голове у него головной убор в форме звезды.

На рис. 2 показана последовательность зритель-
ных фиксаций испытуемого группы А в течение 1,2 с 
и 3 с просмотра эпизода 2.

Как видно из рис. 2, когда официант подносит ге-
рою пудинг, испытуемый сразу же переводит на него 

Рис. 1. Последовательность зрительных фиксаций испытуемого группы А (слева) и группы Б (справа) 
во время просмотра эпизода 1
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свой взгляд (фиксации 2, 3). Далее он выявляет сход-
ство между пудингом (фиксации 3, 5, 7) и головным 
убором мужчины (фиксация 4). Наконец, наблюда-
тель переводит взгляд на лицо героя (фиксации 6 
и 8) и убеждается в том, что герой не видит выявлен-
ного им сходства объектов.

На рис. 3 показана последовательность зритель-
ных фиксаций пациентки К-вой из группы Б. в тече-
ние 1,2 с и 3 с просмотра эпизода 2.

Как и предыдущий испытуемый, пациентка фиксиру-
ет взгляд на пудинге, который принес официант (фикса-
ции 3 и 4). Затем она совершает многократные фиксации 
взгляда на области пудинга (фиксации 7, 8) и лица героя 
(фиксации 5, 6). Однако пациентка не проводит дополни-
тельный анализ окружающей обстановки и не выявляет 
сходство между пудингом и головным убором мужчины.

Несколько иную картину зрительных фиксаций 
демонстрирует пациентка Гр-ва, тоже не понявшая 
видеосюжет (рис. 4).

Как видно из рис. 4, пациентка многократно пере-
водит взгляд с пудинга (фиксации 3, 4, 8, 9) на го-
ловной убор мужчины (фиксации 5, 6, 7), выявляя 

сходство между ними. Однако в отличие от наблюда-
теля группы А пациентка не смотрит на лицо героя. 
Другими словами, она не контролирует, замечает ли 
герой данное сходство или нет.

Дисперсионный анализ показал, что по сравнению 
с испытуемыми группы А пациенты группы Б досто-
верно реже фиксировали взгляд на области «голов-
ной убор мужчины» (F (1, 62) = 8,1; p <0,01). Среднее 
количество фиксаций взгляда на данной области у 
испытуемых группы А составило 2,25±1,9, у испы-
туемых группы Б — 1,0±1,4. Далее мы подсчитали у 
испытуемых количество саккад с области пудинга 
или головного убора мужчины на область лица пер-
сонажа Чаплина. Обнаружено, что пациенты группы 
Б достоверно реже выполняли такие саккады, чем ис-
пытуемые группы А (x2=24,4; p<0,001). Такие сакка-
ды были выявлены у 26 испытуемых группы А (72, 
2%) и лишь у 3 пациентов группы Б (10,7%).

ЭПИЗОД 3. Герой отворачивается от блюда, 
ставит бокал на столик позади себя и берет в руки 
столовые приборы. Официант уносит блюдо, а муж-

Рис. 2. Последовательность зрительных фиксаций испытуемого группы А в течение 1,2 с (слева) и 3 с (справа) эпизода 2

Рис. 3. Последовательность зрительных фиксаций пациентки К-вой из группы Б в течение 1,2 с (слева) 
и 3 с (справа) эпизода 2
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чина пододвигается к дивану таким образом, что на 
месте пудинга оказывается его лысая голова с голов-
ным убором в форме звезды.

На рис. 5 показана последовательность зритель-
ных фиксаций испытуемого группы А в течение 1,3 с 
и 3,3 с просмотра эпизода 3.

Как видно из рис. 5, испытуемый замечает движе-
ние пудинга и переводит взгляд на эту область (фик-
сация 2). Далее он отслеживает движение пудинга 
(фиксации 3, 4, 5). Затем испытуемый переводит 
взгляд на лицо героя (фиксация 6) и убеждается в 
том, что тот не видел, как пудинг унесли.

На рис. 6 показана последовательность зритель-
ных фиксаций пациентки К-вой из группы Б. в тече-
ние 1,3 с и 3,3 с просмотра эпизода 3.

Как видно из рис. 6, пациентка не замечает, что пу-
динг унесли, не отслеживает его движение. Вместо это-
го она концентрируется на анализе движений рук ге-
роя, ставящего бокал позади себя (фиксации 4, 5, 6, 7).

Иную картину зрительных фиксаций обнаруживает 
пациентка Гр-ва, также не понявшая видеосюжет (рис. 7).

Как и испытуемый группы А, пациентка отмеча-
ет движение пудинга и переводит взгляд на данную 
область (фиксация 2). Затем она отслеживает движе-
ние пудинга (фиксации 3, 4, 5, 6). Однако в отличие 
от испытуемого группы А пациентка не переводит 
взгляд на лицо героя. Иначе говоря, она не контроли-
рует, заметил ли герой, что пудинг унесли.

Дисперсионный анализ показал, что по сравне-
нию с испытуемыми группы А пациенты группы Б 
достоверно реже фиксировали взгляд на области 
движения пудинга (F (1, 62) = 7,2; p <0,01). Среднее 
количество зрительных фиксаций на данной области 
у испытуемых группы А составило 2,2±1,8, у испы-
туемых группы Б — 0,92±1,8. Далее мы подсчитали 
у испытуемых количество саккад с области движе-
ния пудинга на область лица персонажа. Обнару-
жено, что пациенты группы Б достоверно реже реа-
лизовали такие саккады, чем испытуемые группы А 
(x2=48,7; p<0,001). Такие саккады были обнаружены 
у 34 испытуемых группы А (94, 4%) и только у двух 
пациентов группы Б (7,1%).

Рис. 4. Последовательность зрительных фиксаций пациентки Гр-вой из группы Б в течение 1,2 с (слева) 
и 3 с (справа) эпизода 2

Рис. 5. Последовательность зрительных фиксаций испытуемого группы А в течение 1,3 с (слева) 
и 3,3 с (справа) эпизода 3
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ЭПИЗОД 4. Держа в руках столовые приборы, ге-
рой поворачивается к мужчине и тянется к его голове.

На рис. 8 показана последовательность зрительных 
фиксаций индивида группы А при просмотре эпизода 4.

Из рис. 8 видно, что испытуемый совершает пред-
восхищающие фиксации на области головы мужчины 
(фиксации 2, 3), ожидая, что герой Чаплина перепу-
тает ее с пудингом. Пациенты группы Б демонстри-
руют иную картину зрительных фиксаций (рис. 9).

Как видно из приведенных данных, обе пациентки 
не совершают предвосхищающих фиксаций на области 
головы мужчины, поскольку они не распознали когни-
тивную ошибку героя и не имеют сформированных 
ожиданий относительно его дальнейших действий.

Дисперсионный анализ показал, что по сравне-
нию с испытуемыми группы А пациенты группы Б 
достоверно реже фиксировали взгляд на области го-
ловы мужчины при просмотре эпизода 4 (F (1, 62) = 
5,5; p <0,05). Среднее количество фиксаций взгляда 
на данной области у испытуемых группы А состави-
ло 1,5±1,0, у испытуемых группы Б — 0,88±1,0.

Обсуждение результатов

Видеосюжет, использованный в настоящем ис-
следовании, отвечает критериям Д. Деннета [16] и 
может рассматриваться как задача на понимание 
ошибочных представлений другого человека. Герой 
данного видеосюжета демонстрирует нелепое, несо-
ответствующее ситуации поведение: со столовыми 
приборами он тянется к голове мужчины и скребет 
по ней ложкой. Чтобы понять это поведение, нужно 
распознать когнитивную ошибку персонажа: он пе-
репутал головной убор мужчины с пудингом.

Настоящее исследование подтвердило многочислен-
ные данные о том, что больные шизофренией значитель-
но хуже, чем здоровые лица, понимают когнитивные 
ошибки других людей и связанное с ними поведение [6; 
7; 9; 13; 25]. В нашем исследовании лишь 22,2% обсле-
дованных, больных шизофренией, справились с задачей 
распознания когнитивной ошибки персонажа.

Можно ли объяснить неудачу больных тем, что 
им трудно приписать ошибочное представление дру-

Рис. 6. Последовательность зрительных фиксаций пациентки К-вой из группы Б в течение 1,3 с (слева) 
и 3,3 с (справа) эпизода 3

Рис. 7. Последовательность зрительных фиксаций пациентки Гр-вой из группы Б в течение 1,3 с (слева) 
и 3,3 с (справа) эпизода 3
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гому человеку? В нашем случае — приписать герою 
Чаплина ошибочное представление о головном уборе 
мужчины как о пудинге? Результаты показывают, что 
такое объяснение является чрезмерным упрощением. 
Чтобы распознать когнитивную ошибку персонажа, 
наблюдатель должен проделать длительный путь.

Во-первых, он должен определить задачу / сцена-
рий действий персонажа: «герой берет пустую тарелку 
и столовые приборы — значит, он собирается поесть».

Во-вторых, в среде, окружающей героя, наблюда-
тель должен выявить события / отношения объектов, 
которые являются существенными для выполняемой 
героем задачи. В нашем случае это: 1) событие «офи-
циант приносит пудинг»; 2) сходство пудинга и го-
ловного убора сидящего мужчины; 3) событие «офи-
циант уносит пудинг».

В-третьих, наблюдатель должен контролировать 
процесс восприятия героем вышеотмеченных собы-
тий / отношений объектов. В частности, наблюдатель 
должен отметить, что герой видит, что ему принесли 
пудинг. Затем наблюдатель должен заметить, что ге-
рой Чаплина не замечает сходства между пудингом и 

головным убором мужчины. Наконец, наблюдатель 
должен заметить, что герой не видит, что пудинг унес-
ли, а на его месте находится похожая на пудинг голова 
мужчины. На основе этих данных наблюдатель распоз-
нает когнитивную ошибку персонажа и делает прогноз: 
«герой ошибочно примет за пудинг голову мужчины».

По результатам исследования можно выделить 
три ключевых фактора, обеспечивающих успешное 
распознание когнитивных ошибок другого человека.

1. Ко-оперативная ориентация познавательной 
активности. В нашем исследовании успешные наблю-
датели определяли задачу / сценарий действий персо-
нажа, а затем вовлекались в эту задачу, выявляя в окру-
жении персонажа те события/объекты, которые были 
для нее существенны. Герой видеосюжета воспринимал 
свое окружение таким же образом: он тоже выявлял 
события/объекты, существенные с точки зрения вы-
полняемой им задачи. Таким образом, наблюдатели в 
некотором смысле присоединялись к выполняемой пер-
сонажем задаче, демонстрируя ко-оперативную ориен-
тацию своей познавательной активности [26]. Необхо-
димо отметить, что у нескольких пациентов группы Б 

Рис. 8. Последовательность зрительных фиксаций индивида группы А при просмотре эпизода 4

Рис. 9. Последовательность зрительных фиксаций пациенток К-вой (слева) и Гр-вой (справа) при просмотре эпизода 4
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такая ко-оперативная ориентация познавательной 
деятельности оказалась нарушенной. Например, одна 
из пациенток сконцентрировалась на рассматривании 
«несущественных» предметов окружающей обстанов-
ки, не связанных с задачей персонажа, демонстрируя 
полное отсутствие вовлеченности в его действия.

2. Специфическая познавательная активность 
наблюдателя. Выдающийся отечественный исследо-
ватель М.М. Бахтин писал, что у наблюдателя имеется 
«… некоторая сфера исключительной активности, т. е. 
совокупности таких внутренних и внешних действий, 
которые только я могу совершить по отношению к 
другому; ему же самому со своего места вне меня со-
вершенно недоступных» [3]. В нашем исследовании 
успешные наблюдатели демонстрировали высокий 
уровень такой специфической активности. Обладая 
иной перспективой (наблюдая, что находится у персо-
нажа «за спиной»), наблюдатели выявляли события/
объекты, существенные с точки зрения выполняемой 
персонажем задачи, но находящиеся вне его осозна-
ния. Иначе говоря, эти события/объекты было невоз-
можно выявить по признакам направления взгляда, 
жестам, действиям персонажа; требовалась специфи-
ческая познавательная активность наблюдателя, реа-
лизуемая с его собственной уникальной перспективы. 
У многих больных шизофренией такая специфиче-
ская познавательная активность оказалась нарушен-
ной. Как результат, пациенты использовали ошибоч-
ную стратегию понимания № 1. Суть этой стратегии 
состояла в том, что пациенты концентрировали свое 
внимание исключительно на самом персонаже, его 
действиях, отслеживая лишь то, на что обращает вни-
мание сам персонаж. События/отношения объектов, 
внешние сознанию героя, такими больными не заме-
чались. Они не замечали сходства пудинга и головы 
мужчины, не замечали, что пудинг унесли (см. рис. 3 и 
6). Как результат, они не понимали действия персона-
жа и не распознавали его когнитивную ошибку.

3. Сопоставление результатов собственной ког-
нитивной активности с когнитивной активностью 
персонажа. В случае выявления событий/отношений 
объектов, существенных с точки зрения выполняемой 
персонажем задачи, успешные наблюдатели тут же 
переводили взгляд на лицо персонажа с целью про-
контролировать, воспринимает он эти события или нет. 
Иначе говоря, они постоянно сопоставляли результаты 
своей когнитивной активности с когнитивной активно-
стью персонажа («я вижу, что пудинг похож на голов-
ной убор мужчины, а видит ли это герой?»; «я вижу, что 
пудинг унесли, а видит ли это герой?»). У многих боль-
ных шизофренией процесс такого сопоставления ока-
зался нарушенным. Как результат, пациенты использо-
вали ошибочную стратегию понимания № 2. Суть этой 
стратегии состояла в том, что пациенты успешно выяв-
ляли события/отношения объектов, существенные для 
выполняемой героем задачи. Они замечали сходство 
пудинга и головного убора, замечали, что пудинг унес-
ли. Однако они не отслеживали процесс восприятия 
героем этих событий (см. рис.4 и 7). Как результат, они 
не понимали дальнейшие действия персонажа и не рас-
познавали его когнитивную ошибку.

Заключение

Согласно культурно-исторической теории 
Л.С. Выготского, высшие психические функции 
«… возникают первоначально <...> как формы со-
трудничества с другими людьми и лишь впоследствии 
они становятся внутренними индивидуальными 
функциями самого ребенка» [4, с. 90]. Описывая по-
знавательную деятельность ребенка, Л.С. Выготский 
отмечает следующие ее характеристики. Во-первых, 
эта деятельность пронизана ко-операцией: «… ребенок 
<...> вступает на путь сотрудничества, социализируя 
практическое мышление путем разделения своей дея-
тельности с другим лицом» [5, с. 1066]. Во-вторых, она 
опосредована другими людьми: «… ребенок вступает в 
отношения с ситуацией не непосредственно, но через 
другое лицо» [5, с. 1064]; «… путь от вещи к ребенку 
и от ребенка к вещи лежит через другого человека» 
[5, с. 1065]. В-третьих, она сплетена с деятельностью 
другого человека: «Мы не раз наблюдали, что в про-
цессе выполнения задания ребенок <...> вводит в соб-
ственную деятельность действия постороннего лица» 
[5, с. 1066]. Можно предположить, что по мере «вра-
щивания» высших психических функций вовнутрь 
познавательная деятельность индивида утрачивает 
вышеописанные характеристики. Однако результаты 
нашего исследования опровергают такое предположе-
ние. Показано, что в условиях наблюдения за другим 
человеком познавательная деятельность взрослых 
здоровых людей обладает такими же характеристи-
ками, что и описанная Л.С. Выготским деятельность 
ребенка. Во-первых, взрослые успешные наблюдатели 
демонстрировали ко-оперативную ориентацию своей 
познавательной активности, вовлекаясь в деятель-
ность наблюдаемого персонажа и разделяя выполня-
емые им задачи. Во-вторых, эти наблюдатели воспри-
нимали происходящее на экране не непосредственно, 
но через другого человека — персонажа, анализируя 
лишь те события/объекты, которые существенны для 
выполняемых им задач. В-третьих, познавательная 
активность успешных наблюдателей носила интерак-
тивный (диалогический) характер. С одной стороны, 
при поиске объектов и событий, существенных для 
задач персонажа, наблюдатели использовали наход-
ки (результаты познавательной деятельности) самого 
персонажа. Например, наблюдая за героем Чаплина, 
который, пытаясь найти что-нибудь поесть, вдруг смо-
трит налево и кивает, многие испытуемые тоже смо-
трели налево и обнаруживали пудинг. С другой сто-
роны, выявляя со своей перспективы существенные 
для персонажа события/объекты, наблюдатели сразу 
же отслеживали, видит ли он их или нет. В результа-
те они выявляли допускаемые персонажем ошибки; у 
них появлялось то, что они могли сказать персонажу.

Таким образом, хотя испытуемые молча смотрели 
видеоролики, не совершая во внешнем плане каких-
либо действий, во внутреннем плане они реализовы-
вали сложную форму совместной познавательной де-
ятельности, вовлекаясь в выполняемые персонажем 
задачи, подхватывая его действия и находки и допол-
няя их результатами своей собственной когнитивной 
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активности. Поскольку такая познавательная дея-
тельность носила высокоскоростной характер, она 
совершалась без обращения к внутренней речи. Эта 
деятельность не сводилась к процессу приписывания 
ошибочных представлений другим людям, который 
постулируется в подходе «Theory of Mind».

Исследование также показало, что трудности рас-
познания когнитивных ошибок других людей у больных 
шизофренией связаны с нарушением ко-оперативных 
форм организации познавательной деятельности. Уста-
новлено, что эти трудности могут вызываться разными 
факторами. Во-первых, пациенты могут обнаруживать 
дефицит ко-оперативной ориентации познавательной 

активности, демонстрируя отсутствие вовлеченности в 
другого индивида и концентрируясь на восприятии «не-
существенных» элементов окружения. Во-вторых, па-
циенты могут обнаруживать недостаток специфической 
познавательной активности, проявляющийся в трудно-
стях идентификации событий/объектов, существенных 
для другого человека. В-третьих, пациенты могут обна-
руживать нарушения сопоставления результатов своей 
познавательной активности с познавательной активно-
стью другого человека. На основе отмеченных факторов 
может быть предложен дифференцированный подход 
к психологической коррекции нарушений социально-
когнитивных функций при шизофрении.
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Трансмиссия ценностей 
и психологическое благополучие подростков: 

трехпоколенное исследование русских 
и осетин в Республике 

Северная Осетия — Алания
В.Н. Галяпина*,

ФГБОУ ВПО НИУ ВШЭ, Москва, Россия,
galapyn@yandex.ru

Н.М. Лебедева**,
ФГБОУ ВПО НИУ ВШЭ, Москва, Россия,

nlebedeva@hse.ru

Исследования субъективного благополучия и его предикторов популярны в современной на-
уке. Во многих исследованиях выявлено, что межпоколенное сходство ценностей и их транс-
миссия способствуют психологическому благополучию подростков. Данное исследование по-
священо изучению сходств и различий взаимосвязи межпоколенной трансмиссии ценностей и 
благополучия русских и осетинских подростков, проживающих в Республике Северная Осетия-
Алания (РСО-А). В выборку вошли 645 респондентов (109 триад «бабушка или дедушка—роди-
тель—ребенок» из русских семей и 106 таких же триад из осетинских семей). Респонденты были 
опрошены с использованием PVQ-R Ш. Шварца, шкалы самоуважения Розенберга и шкалы 
удовлетворенности жизнью Динера. Обработка данных проводилась с использованием модели-
рования структурными уравнениями (SEM) в программе AMOS. Результаты мультигруппового 
анализа продемонстрировали различия взаимосвязей межпоколенной трансмиссии ценностей с 
благополучием у русских и осетинских подростков. Мы также обнаружили значимую роль стар-
шего поколения (дедушек и бабушек) в трансмиссии ценностей подросткам в семьях русского 
этнического меньшинства.

Ключевые слова: ценности, трансмиссия, психологическое благополучие, поколение, под-
ростки, этническое большинство, этническое меньшинство, Республика Северная Осетия-
Алания.
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Введение

Проблема субъективного благополучия и фак-
торов, его определяющих, волнует представителей 
разных научных направлений (политологов, соци-
ологов, психологов и др.) как значимая не только 
для отдельных индивидов, но и для общества в 
целом [25].

Субъективное психологическое благополучие 
включает эмоциональные реакции людей, удовлет-
воренность в разных сферах и суждения об удов-
летворенности жизнью [16]. В качестве когнитив-
ной составляющей субъективного благополучия 
рассматривается удовлетворенность жизнью (life 
satisfaction) [16], в качестве эмоционально-оценоч-
ной составляющей благополучия — самоуважение 
(self-esteem) [28; 31].

Анализ исследований показывает, что психоло-
гическое благополучие связано с социальными от-
ношениями [20; 29] и их качеством [30; 35]. Также 
исследования показывают, что этнический статус 
влияет на психологическое благополучие [8; 32]. 
В рамках данного исследования мы фокусируем-
ся на социальных отношениях в семье, их качестве 
(межпоколенной трансмиссии ценностей) и взаи-
мосвязи этих отношений с психологическим благо-
получием (удовлетворенностью жизнью и самоува-
жением) представителей этнического меньшинства 
и большинства.

Трансмиссия ценностей 
и психологическое благополучие

Сходство ценностей, их конгруэнтность как пре-
диктор психологического благополучия изучались 
в разных ситуациях взаимодействия: от ситуаций, 
когда люди не взаимодействовали друг с другом 
[23] до ситуаций регулярного взаимодействия [33]. 
В данных исследованиях было установлено, что кон-
груэнтность ценностей человека с ценностями своей 
группы и удовлетворенность жизнью имеет значи-
мую положительную корреляцию. Данные результа-
ты получили подтверждение в различных культур-
ных и социальных контекстах: в группах немецких 
подростков [27], студентов в Аргентине, Болгарии 
и Финляндии [35] была выявлена положительная 
взаимосвязь между конгруэнтностью ценностей ин-
дивида с ценностями его социального окружения и 
удовлетворенностью жизнью.

Исследование взаимосвязи психологического 
благополучия и сходства ценностей между пред-
ставителями разных поколений одной семьи также 
являлось предметом ряда исследований [14; 19]. 
Изучая взаимосвязь сходства ценностей детей и ро-
дителей с самоуважением детей, Demđrutku предпо-
ложила, что родители могут служить ценностными 
ориентирами для своих детей и оправданием их по-
ведения в той степени, в какой родительские ценно-
сти передаются детям, поэтому сходства ценностей 
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Subjective well-being and its predictors are a popular research subject in modern science. Many studies 
have revealed that intergenerational similarity of values and their transmission contribute to the psycho-
logical well-being of adolescents. Our research focuses on the similarities and differences of the relationship 
between intergenerational value transmission and well-being in Russian and Ossetian adolescents living in 
the Republic of South Ossetia — the State of Alania. The sample included 645 subjects (109 grandparent-
parent-child triads from Russian families and 106 identical triads from Ossetian families). The following 
techniques were used: the PVQ-R Scale by S. Schwartz, the Rosenberg Self-Esteem Scale, and the Satis-
faction With Life Scale by Diener. The data was processed using Structural Equationnlebedeva@hse.ru 
Modeling (SEM) in AMOS. The outcomes of the multigroup analysis showed differences in the relation-
ship between intergenerational value transmission and well-being of the Russian and Ossetian adolescents. 
Also, we have found that older generations (grandparents) play a significant role in transmitting values to 
the adolescents in families of the Russian ethnic minority.

Keywords: values, transmission, psychological well-being, generation, adolescents, ethnic minority,  
Republic of South Ossetia — the State of Alania.
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детей и родителей (матерей и отцов) прогнозируют 
самоуважение детей. Эмпирическое исследование 
подтвердило высказанное предположение в отно-
шении школьников, но не подтвердило в отношении 
студентов [14].

Исследование сходства ценностей родителей и 
детей в семьях мигрантов из бывшего СССР и при-
нимающего населения в Германии и Израиле [19] 
позволило установить, что межпоколенное сходство 
ценностей в семьях этнического большинства в Гер-
мании выше, чем в семьях этнических меньшинств 
в Германии и Израиле и этнического большинства 
Израиля. Также результаты показали, что в семьях 
этнического большинства межпоколенное сходство 
ценностей являлось предиктором удовлетворенно-
сти жизнью, а в семьях этнического меньшинства 
этот вывод был верен только для Израиля.

Анализ исследований также показывает, что не-
сходство ценностей между родителями и детьми 
также может способствовать психологическому бла-
гополучию детей [12; 18]. Согласно гипотезе меж-
поколенных отношений [12], у детей и родителей 
существуют разные ожидания и различное понима-
ние межпоколенных отношений. В то время как ро-
дители обеспокоены непрерывностью и передачей 
от поколения к поколению тех ценностей, которые 
они считают важными в жизни, дети, пытаясь уста-
новить независимость от своих родителей, сосредо-
точиваются на различиях в системах ценностей двух 
поколений. Формирование ценностного разногласия 
между поколениями выступает, таким образом, как 
часть процесса индивидуализации, характерного для 
подросткового возраста [18], и поэтому несходство 
ценностей между поколениями также может быть 
источником благополучия подростков, означая воз-
растающую автономию и стимулируя рост самоэф-
фективности.

Проведенный анализ показывает, что в предыду-
щих исследованиях анализировались взаимосвязи 
сходства, конгруэнтности ценностных профилей 
целиком, т. е. всех ценностей, с психологическим 
благополучием. Данное исследование фокусиру-
ется на изучении взаимосвязи психологического 
благополучия и сходства в отдельных ценностях. 
Для измерения сходств и конгруэнтности ценно-
стей чаще всего использовался метод нахождения 
абсолютной разницы [24] или корреляционный 
анализ [11; 14], позволяющие говорить о различи-
ях/сходствах или о взаимосвязях ценностных про-
филей. В данном исследовании мы анализируем 
трансмиссию, используя интеракцию отдельных 
ценностей детей, родителей, бабушек и дедушек. 
В предыдущих исследованиях изучалась взаимос-
вязь психологического благополучия со сходством 
ценностей между представителями двух поколений: 
родителей и детей. В данном исследовании выборка 
включает три поколения (подростки, их родители, 
бабушки и дедушки). В ранее проведенных исследо-
ваниях психологическое благополучие измерялось 
либо через удовлетворенность жизнью, либо через 
самоуважение. В данном исследовании трансмис-

сия отдельных ценностей анализируется в качестве 
предиктора как удовлетворенности жизнью, так и 
самоуважения детей.

Исследование ценностей этнического 
меньшинства и большинства в РСО-А

Республика РСО-А является поликультурным 
регионом, в котором русские занимают второе 
место по численности (около 20%) после осетин 
(около 63%) и составляют самое многочисленное 
этническое меньшинство в республике. За послед-
ние 25 лет статус русских кардинально изменил-
ся — если в дореволюционной России и в СССР 
русские составляли от 30 до 40% населения, при-
надлежали в основном к культурной и технической 
элите, то после распада СССР, активных процессов 
«суверенизации», вооруженных конфликтов в Се-
верокавказском регионе произошел массовый от-
ток русских из республики, они стали осознавать 
себя этническим меньшинством [2]. Изменилось 
и самосознание осетин как представителей этни-
ческого большинства [2]. В этой связи перед рус-
скими и осетинами встает вопрос: какие ценности, 
передаваемые подрастающему поколению, будут 
способствовать психологическому благополучию 
их детей и внуков?

Исследований ценностей русских и осетин, про-
живающих в РСО-А, очень немного [3; 17]. Исследо-
вание внутри- и межпоколенного сходства ценностей 
родителей и детей этнического меньшинства (рус-
ских) и этнического большинства (осетин) в РСО-А 
продемонстрировало большую близость ценностей 
русских в РСО-А ценностям осетин, чем ценностям 
русских ЦФО [17].

Обработка данных

Для анализа трансмиссии используются разные 
подходы [11]: нахождение абсолютной разницы [23], 
корреляционный, регрессионный анализ [10; 14]. Мы 
в своем исследовании использовали следующую про-
цедуру измерения межпоколенной трансмиссии цен-
ностей, предложенную Van de Vijver, F. J. R.:

1) вычисление центрированного значения каждой 
ценности для каждого поколения;

2) вычисление разности между индивидуальным 
центрированным значением отдельной ценности и 
средним по группе центрированным значением дан-
ной ценности (далее разность) (вычислялась для 
каждой ценности и для каждого поколения);

3) вычисление интеракции разностей значимо-
сти ценности подростка и родителя (данный пока-
затель вычисляется по каждой ценности и отражает 
трансмиссию отдельной ценности между родителем 
и подростком). Также вычисляются интеракции раз-
ностей значимости ценности у подростка и бабушки/
дедушки (данный показатель отражает трансмиссию 
отдельной ценности между бабушкой/дедушкой и 
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подростком). Мы полагаем, что именно интеракция 
наиболее точно демонстрирует преемственность 
(трансмиссию) ценностей.

В целом, данное исследование позволяет выявить 
межпоколенную трансмиссию отдельных ценностей, 
что очень важно в контексте изменения/сохране-
ния ценностей в меняющемся обществе. Результаты 
исследования помогут понять, трансмиссия каких 
именно ценностей способствует психологическому 
благополучию подрастающего поколения, и выстра-
ивать образовательную и воспитательную политику 
с учетом этих знаний. Значимость данного иссле-
дования также состоит в понимании роли старших 
поколений в процессе трансмиссии определенных 
ценностей. Предложенный метод обработки данных 
позволяет, опираясь на «срезовые» данные, выявлять 
взаимосвязь трансмиссии определенных ценностей с 
психологическим благополучием.

В данном исследовании мы поставили следующий 
исследовательский вопрос: межпоколенная трансмис-
сия каких ценностей будет способствовать удовлет-
воренности жизнью и самоуважению подростков в 
семьях этнического меньшинства и большинства в 
РСО-А?

Методика исследования

Процедура. Социально-психологический опрос 
проводился в школах и университетах РСО-А. 
Школьники и студенты заполняли анкеты на класс-
ных и кураторских часах, родители школьников за-
полняли анкеты на родительских собраниях, а ро-
дители студентов, бабушки и дедушки (далее для 
обозначения мы будем использовать термин «стар-
шее поколение») школьников и студентов заполняли 
опросники дома в присутствии интервьюера. Уча-
стие в исследовании было добровольным.

Выборка. В табл. 1 представлены гендерные и 
возрастные характеристики выборки.

Методы.
Ценности. Опросник Шварца PVQ-R [7], вклю-

чающий 57 утверждений, измеряет 19 ценностей. 
Респонденты оценивали каждое утверждение в зави-
симости от того, в какой степени описанный человек 
похож на него самого: например: «Защищать слабых 

и уязвимых людей в обществе важно для него», для 
ценности Универсализм — забота о других.

Самоуважение. Шкала Розенберга [31], включаю-
щая 4 вопроса, например: «Я могу многое делать так 
же хорошо, как и большинство других людей». В вы-
борке русских подростков α = ,83, в выборке осетин-
ских подростков α = ,88.

Удовлетворенность жизнью. Школа The 
Satisfaction With Life Scale (SWLS) [15]. В шкалу 
включено 4 вопроса, например: «Моя жизнь близка 
к идеалу». В выборке русских подростков α = ,85, в 
выборке осетинских подростков α = ,82.

Социально-демографические характеристики. 
Респондентов просили указать их пол, возраст, об-
разование, национальность, религиозную принад-
лежность.

Статистический анализ данных. Применя-
лись следующие методы: описательная статистика, 
α Кронбаха, моделирование структурными уравне-
ниями (SEM) — путевой анализ. Для обработки дан-
ных использовался статистический пакет SPSS 22.0 с 
приложением AMOS 22.0.

Результаты

Используя моделирование структурными уравне-
ниями, мы проанализировали взаимосвязь трансмис-
сии ценностей между представителями трех поколе-
ний с психологическим благополучием подростков 
(использовался путевой анализ) в группах этниче-
ского большинства (осетин) и этнического меньшин-
ства (русских). Мультигрупповой анализ для двух 
выборок показал, что для всех моделей Δ CFI > ,01, 
что свидетельствует об отсутствии инвариантности. 
Исходя из этого, дальнейший анализ проводился от-
дельно для этнического большинства и этнического 
меньшинства.

Мы создали отдельные модели (показатели всех 
моделей соответствуют рекомендуемым требовани-
ям [21]) для исследования взаимосвязи трансмиссии 
ценностей от родителей к подросткам с психологиче-
ским благополучием подростков, а также для выяв-
ления взаимосвязи трансмиссии ценностей от стар-
шего поколения к подросткам с психологическим 
благополучием подростков (табл. 2, 3, 4, 5).

Т а б л и ц а  1
Гендерные и возрастные характеристики выборки

Респонденты N
Возраст

Женщины (%) Min. Max. M SD
Русские 

Подростки 109 34 (32%) 74 (68%) 14 25 18,5 2,80
Родители 109 29 (27%) 79 (73%) 36 61 44,6 6,31
Старшее поколение 109 25 (25%) 75 (75%) 54 91 69,8 8,90

Осетины
Подростки 106 50 (47%) 56 (53%) 15 25 17,6 2,39
Родители 106 22 (21%) 84(79%) 36 60 43,8 5,92
Старшее поколение 106 20 (20%) 81(80) 55 87 71,4 7,63
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Т а б л и ц а  2
Показатели моделей для блока ценностей 

«Открытость изменениям» (показатели для моделей 
трансмиссии от родителей к детям и от бабушек 

и дедушек к детям представлены через слеш)

χ2/df SRMR CFI RMSEA PCLOSE 
Осетины ,7/1,7 ,04/,08 1,00/,926 ,00/,08 ,736/,214 
Русские 1,0/1,2 ,04/,06 1,00/,937 ,00/,05 ,596/,439 

Т а б л и ц а  3
Показатели моделей для блока ценностей 

«Самоутверждение» (показатели для моделей 
трансмиссии от родителей к детям и от бабушек 

и дедушек к детям представлены через слеш)

χ2/df SRMR CFI RMSEA PCLOSE 
Осетины 1,3/1,8 ,07/,05 ,985/,973 ,05/,08 ,387/,251 
Русские 0,7/0,8 ,04/,04 1,00/1,00 ,00/,00 ,685/,600 

Т а б л и ц а  4
Показатели моделей для блока ценностей 
«Сохранение» (показатели для моделей 

трансмиссии от родителей к детям и от бабушек 
и дедушек к детям представлены через слеш)

χ2/df SRMR CFI RMSEA PCLOSE 
Осетины 1,8/1,4 ,08/,05 ,932/,953 ,08/,07 ,179/,331 

Русские 0,9/1,7 ,05/,08 1,00/,850 ,00/,08 ,749/,237 

Т а б л и ц а  5
Показатели моделей для блока ценностей 

«Самопреодоление» (показатели для моделей 
трансмиссии от родителей к детям и от бабушек 

и дедушек к детям представлены через слеш)

χ2/df SRMR CFI RMSEA PCLOSE 
Осетины 1,3/1,4 ,07/,07 ,963/,950 ,05/,07 ,452/,307 

Русские 0,7/1,1 ,05/,07 1,00/,890 ,00/,04 ,845/,553 

Взаимосвязи трансмиссии 19 ценностей с психо-
логическим благополучием представлены в моделях 

последовательно по блокам более высокого уровня. 
Это позволило сделать анализ более детальным.

Модель взаимосвязи межпоколенной трансмис-
сии ценностей блока «Открытость изменениям» с 
психологическим благополучием подростков пред-
ставлена на рис. 1.

Результаты, полученные на выборке осетин, по-
казывают, что успешность трансмиссии ценности 
«Стимуляция» от родителей к подросткам положи-
тельно взаимосвязана с самоуважением подростков, 
а успешность трансмиссии данной ценности от стар-
шего поколения к подросткам — как с самоуважени-
ем, так и с удовлетворенностью жизнью подростков. 
Также результаты демонстрируют положительную 
связь успешности трансмиссии ценности «Самосто-
ятельность действий» от старшего поколения к под-
росткам с удовлетворенностью жизнью подростков и 
отрицательную взаимосвязь трансмиссии ценности 
«Самостоятельность мысли» от родителей к подрост-
кам как с самоуважением подростков, так и с их удов-
летворенностью жизнью.

Результаты, полученные на выборке русских, по-
казали, что трансмиссия ценности «Стимуляция» от 
старшего поколения (бабушек и дедушек) к внукам 
предсказывает удовлетворенность жизнью подрост-
ков, а трансмиссия ценности «Самостоятельность дей-
ствий» между этими поколениями значимо отрица-
тельно взаимосвязана с удовлетворенностью жизнью 
подростков. Трансмиссия ценностей «Самостоятель-
ность мысли», «Самостоятельность действий», «Сти-
муляция и Гедонизм» от родителей к детям не предска-
зывает психологического благополучия подростков.

На рис. 2 представлены данные путевых моделей 
взаимосвязей трансмиссии ценности «Самоутверж-
дение» от представителей среднего и старшего по-
коления к подросткам с психологическим благопо-
лучием подростков.

Результаты, полученные на выборке осетин, по-
казывают, что трансмиссия ценности «Власть—до-
минирование» от родителей к детям предсказывает 

Рис. 1. Модель взаимосвязи трансмиссии ценностей открытости изменениям и психологического благополучия 
подростков (родитель—подросток/представитель старшего поколения—подросток; осетины — первая строка, 

русские — вторая): «*» —p <,05; «**» —p <,01; «***»— p <,001
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высокий уровень удовлетворенности жизнью у под-
ростков, а трансмиссия этой ценности от представи-
телей старшего поколения к их внукам предсказы-
вает как удовлетворенность жизнью подростков, так 
и их самоуважение. Также выявлено, что трансмис-
сия ценности «Власть—ресурсы» от старшего поко-
ления значимо отрицательно взаимосвязана с само-
уважением подростков, а ценности «Репутация» от 
среднего и старшего поколений к подросткам — с са-
моуважением подростков и их удовлетворенностью 
жизнью.

Результаты, полученные на выборке русских, 
показывают, что только трансмиссия ценности 
«Власть—ресурсы» от представителей старшего по-
коления к младшему предсказывает удовлетворен-
ность жизнью подростков.

На рис. 3 можно видеть результаты взаимосвязи 
трансмиссии ценностей сохранения от представите-

лей среднего и старшего поколений к подросткам с 
психологическим благополучием подростков. Ре-
зультаты позволяют заключить, что у осетин транс-
миссия ценности «Конформизм—правила» от ро-
дителей к детям предсказывает удовлетворенность 
жизнью подростков. Полученные данные демонстри-
руют также связь между успешностью трансмиссии 
ценности «Конформизм межличностный» от старше-
го поколения к подросткам как с самоуважением, так 
и с удовлетворенностью жизнью подростков.

Результаты показывают, что на выборке русских 
только трансмиссия ценности «Конформизм—пра-
вила» от представителей старшего и среднего по-
колений русских к младшему поколению предска-
зывает удовлетворенность жизнью представителей 
младшего поколения.

Результаты взаимосвязей трансмиссии ценностей 
самопреодоления от среднего и старшего поколений 

Рис. 2. Модель взаимосвязи трансмиссии ценностей самоутверждения и психологического благополучия подростков 
(родитель—подросток/представитель старшего поколения—подросток; осетины — первая строка, русские — вторая): 

«*» — p <,05; «**» —p <,01; «***» — p <,001

Рис. 3. Модель взаимосвязи трансмиссии ценностей сохранения и психологического благополучия подростков 
(родитель—подросток/представитель старшего поколения—подросток; осетины — первая строка, русские — вторая): 

«*» — p <,05; «**» — p <,01; «***» — p <,001
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к подросткам с психологическим благополучием 
подростков представлены на рис. 4.

Трансмиссия ценности «Скромность» от пред-
ставителей старшего и среднего поколений осетин к 
младшему предсказывает самоуважение подростков. 
Также результаты показывают, что чем сильнее транс-
миссия ценности «Универсализм—забота о других» от 
старшего и среднего поколений к младшему, тем выше 
самоуважение и удовлетворенность жизнью у предста-
вителей младшего поколения. Кроме этого, результаты 
демонстрируют значимую положительную взаимос-
вязь трансмиссии ценности «Благожелательность—за-
бота» от родителей к детям с самоуважением подрост-
ков. Выявлена также значимая отрицательная связь 
трансмиссии ценности «Благожелательность—чувство 
долга» от старшего поколения к внукам с удовлетво-
ренностью жизнью и самоуважением подростков.

Результаты, полученные на выборке русских, де-
монстрируют отрицательную связь с самоуважением 
подростков трансмиссии ценности «Благожелатель-
ность—чувство долга» от родителей к детям и цен-
ности «Благожелательность—забота» от старшего 
поколения к внукам. Однако трансмиссия ценности 
«Скромность» от представителей старшего и среднего 
поколений к младшему предсказывает удовлетворен-
ность жизнью представителей младшего поколения.

Обсуждение результатов

В целом, полученные результаты показали, 
что в семьях осетин количество ценностей, транс-
миссия которых способствует психологическому 
благополучию подростков больше, по сравнению 

с русскими: в блоке ценностей открытости изме-
нениям — «Самостоятельность действий» и «Сти-
муляция» (у русских — только «Стимуляция»); в 
блоке ценностей самоутверждения — «Власть—до-
минирование» (у русских — «Власть—ресурсы»); 
в блоке ценностей сохранения — «Конформизм—
правила» и «Конформизм межличностный» (у рус-
ских — «Конформизм—правила»); в блоке ценностей 
самопреодоления — «Скромность», «Благожелатель-
ность—забота», «Универсализм—забота о других» 
(у русских — «Скромность»). Проведенные ранее ис-
следования [19] демонстрировали, что среди предста-
вителей этнического большинства Германии и Изра-
иля наблюдалось большее межпоколенное сходство 
ценностей, чем среди представителей этнического 
меньшинства (русских) в этих странах, при этом в 
семьях этнического большинства межпоколенное 
сходство ценностей являлось предиктором удов-
летворенности жизнью в обеих странах, а в семьях 
этнического меньшинства — только в Израиле. Как 
отмечали исследователи [18; 26; 34], расхождение в 
ценностях родителей и детей из групп этнического 
меньшинства может являться показателем успешной 
адаптации детей к новой культурной среде. Возмож-
но, этим объясняется то, что в семьях русских меж-
поколенная трансмиссия меньшего, по сравнению 
с семьями осетин, числа ценностей предсказывает 
удовлетворенность подростков их жизнью.

Наши результаты показали, что у осетин транс-
миссия указанных выше ценностей предсказывает 
как удовлетворенность жизнью, так и самоуважение 
подростков, в то время как у русских — только удов-
летворенность жизнью. Это, на наш взгляд, объяс-
няется этническим статусом русских: для них важно 

Рис. 4. Модель взаимосвязи трансмиссии ценностей самопреодоления и психологического благополучия подростков  
(родитель—подросток/представитель старшего поколения—подросток; осетины — первая строка, русские — вторая): 

«*» — p <,05; «**» — p <,01; «***» — p <,001
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адаптироваться к ценностям принимающего обще-
ства, интегрироваться в него, и это, скорее всего, бу-
дет способствовать удовлетворенности жизнью.

Также у осетин наблюдается трансмиссия ценно-
стей как от родителей, так и от старшего поколения. 
У русских на психологическое благополучие влияет 
в основном трансмиссия ценностей от представите-
лей старшего поколения, что высвечивает особую 
роль старшего поколения в трансмиссии ценностей у 
представителей этнического меньшинства.

Определены и ценности, трансмиссия которых 
отрицательно связана с психологическим благопо-
лучием подростков: у осетин — «Самостоятельность 
мысли», «Власть-ресурсы», «Репутация», «Благоже-
лательность—чувство долга», у русских — «Самостоя-
тельность действий», «Благожелательность—чувство 
долга», «Благожелательность—забота». При этом у 
осетин трансмиссия названных ценностей отрица-
тельно связана как с удовлетворенностью жизнью, так 
и с самоуважением подростков, у русских — только с 
самоуважением. Как и в случае с положительной взаи-
мосвязью трансмиссии ценностей и психологического 
благополучия, у осетин отрицательные связи выявле-
ны между трансмиссией ценностей младшему поко-
лению, как от родителей, так и от бабушек и дедушек. 
У русских, в основном, трансмиссия ценностей от 
представителей старшего поколения к внукам отри-
цательно связана с их самоуважением. Это также де-
монстрирует роль старшего поколения в трансмиссии 
ценностей в семьях этнического меньшинства.

Анализ ценностей, трансмиссия которых положи-
тельно или отрицательно взаимосвязана с психологи-
ческим благополучием русских подростков, показал, 
что, как правило, положительная связь наблюдается в 
трансмиссии тех ценностей, которые имеют наимень-
шую значимость для детей, и, напротив, отрицатель-
ная — в наиболее значимых ценностях. Например, в 
блоке Открытости изменениям наименьшее значение 
имеет ценность «Стимуляция» (M=3,81; ранг ценно-
сти — 4 из 4), и ее межпоколенная трансмиссия пред-
сказывает удовлетворенность жизнью, а ценность 
«Самостоятельность действий» (M=4,38; ранг цен-
ности — 1 из 4) имеет высокую значимость для под-
ростков, и ее трансмиссия отрицательно связана с их 
самоуважением. В блоке ценностей самоутверждения 
наименьшее значение имеет ценность «Власть—ресур-
сы» (M=3,12; ранг ценности — 4 из 4), ее трансмиссия 
предсказывает удовлетворенность жизнью, такая же 
тенденция наблюдается в блоках ценностей сохране-
ния и самопреодоления: трансмиссия наименее значи-
мых ценностей — «Конформизм—правила» (M=3,68; 
ранг ценности — 5 из 5) и «Скромность» (M=3,79; ранг 
ценности — 5 из 6) — предсказывает удовлетворен-
ность жизнью русских подростков. Ценности «Благо-
желательность—чувство долга» (M=4,45; ранг ценно-
сти — 2 из 6) и «Благожелательность—забота (M=4,73; 
ранг ценности в блоке —1 из 6) наиболее значимы 
для русских подростков в блоке самопреодоления, и 
трансмиссия этих ценностей отрицательно взаимос-
вязана с самоуважением подростков. На наш взгляд, 
это косвенно подтверждается данными, полученными 

К. Бёнке: наибольшее сходство рангов ценностей ро-
дителей и детей характерно для наименее популярных 
ценностей, т. е. трансмиссия является более выражен-
ной в случае ценностей, менее значимых для родите-
лей, и менее «сильной» для ценностей, которые для 
родителей высоко значимы [13].

Также, опираясь на гипотезу межпоколенных от-
ношений [12], можно предположить, что подростки, 
стремясь к автономии, отстаивают свою свободу в 
тех ценностях, которые для них наиболее значимы, 
поэтому сильная трансмиссия именно этих ценно-
стей со стороны старшего поколения не способствует 
психологическому благополучию младшего. Соот-
ветственно, напротив, ценности, наименее значимые 
для подростков, не являются предметом отстаивания 
автономии [18], поэтому их трансмиссия способству-
ет психологическому благополучию детей.

В группе осетин данная тенденция также просле-
живается, но есть отличия. Ценности: «Стимуляция» 
(M=3,60; ранг ценности — 4 из 4), «Власть—домини-
рование» (M=3,22; ранг ценности — 4 из 4), «Кон-
формизм—правила» (M=3,81; ранг ценности — 4 
из 4), «Конформизм межличностный» (M=3,41; ранг 
ценности — 5 из 5), «Скромность» (M=3,64; ранг цен-
ности — 5 из 6) — имеют наименьшее значение в тех 
блоках, частью которых являются, и их трансмис-
сия предсказывает психологическое благополучие 
подростков. Ценности: «Самостоятельность мыс-
ли» (M=4,12; ранг ценности — 2 из 4), «Репутация» 
(M=4,34; ранг ценности — 1 из 4), «Благожелатель-
ность—чувство долга» (M=4,61; ранг ценности — 2 
из 6) — наиболее значимы для осетинских подростков 
в соответствующих блоках, и их трансмиссия отри-
цательно взаимосвязана с психологическим благопо-
лучием. Исключение составили ценности: «Самосто-
ятельность действий» (M=4,47; ранг ценности — 1 
из 4), «Благожелательность—забота» (M=4,83; ранг 
ценности — 1 из 6) и «Универсализм—забота о дру-
гих» (M=4,25; ранг ценности — 3 из 6). Эти ценности 
высоко значимы для подростков и при этом поло-
жительно связаны с их психологическим благопо-
лучием. Возможно, что наряду с теми объяснениями 
результатов, которые были описаны для русских, 
здесь мы наблюдаем ситуацию, свидетельствующую 
о более успешной трансмиссии ценностей, наиболее 
значимых для поддержания культуры [22]. Возмож-
но, для осетин это — «Благожелательность—забота», 
«Универсализм—забота о других» и «Самостоятель-
ность действий». Как отмечается в исследованиях [5; 
6], в современной Северной Осетии наблюдается рост 
этнического самосознания, возрождение культурно-
го наследия прошлого и обращение к традиционным 
религиозным верованиям (около 60% осетинской 
молодежи в опросах указывали, что придерживают-
ся традиционной осетинской религии). По мнению 
исследователей [1; 4], традиционная религия осетин 
ориентирована на поддержание равностатусных от-
ношений, взаимопомощь, и, возможно, поэтому цен-
ности заботы о других очень значимы для осетин и 
успешно передаются из поколения в поколение. Зна-
чимость трансмиссии ценности «Самостоятельность 
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действий», с одной стороны, может быть связана со 
статусом этнического большинства; с другой сторо-
ны, исторически сложившийся уклад жизни осетин 
(приграничное положение, жизнь в окружении му-
сульманских народов, постоянные стихийные бед-
ствия) могли выступать в качестве фактора, стиму-
лирующего и поддерживающего самостоятельность 
действий [1; 4].

Выводы и направления будущих исследований

В целом, можно сказать, что у представителей 
этнического большинства, в сравнении с представи-
телями этнического меньшинства, межпоколенная 
трансмиссия наибольшего количества ценностей 
предсказывает психологическое благополучие под-
ростков. Психологическое благополучие подрост-
ков-представителей этнического большинства обу-
словлено трансмиссией ценностей как от родителей, 
так и от старшего поколения, а подростков-предста-
вителей этнического меньшинства, в основном, — от 
старшего поколения. У представителей этнического 
большинства — осетин выявлены положительные 
и отрицательные взаимосвязи трансмиссии цен-
ностей как с удовлетворенностью жизнью, так и 
с самоуважением. У представителей этнического 
меньшинства — русских позитивные взаимосвязи 
трансмиссии ценностей выявлены только с удовлет-
воренностью жизнью, а отрицательные взаимосвязи 
трансмиссии ценностей выявлены только с самоува-
жением. Психологическое благополучие подростков 
из групп как этнического меньшинства, так и этни-
ческого большинства обусловливается трансмиссией 
тех ценностей, которые наименее значимы для под-
ростков. И наоборот, трансмиссия тех ценностей, ко-
торые для подростков имеют наибольшее значение, 

отрицательно взаимосвязана с их психологическим 
благополучием.

Результаты проведенного исследования выявили 
вопросы, которые требуют дальнейшего изучения. 
В частности, мы установили, что трансмиссия цен-
ностей в семьях русского меньшинства способству-
ет удовлетворенности жизнью, но не самоуважению 
подростков. Причины этих взаимосвязей не очевид-
ны, и для их изучения нужно проведение качествен-
ных исследований (фокусированных интервью), по-
зволяющих более глубоко понять содержание как 
положительных, так и отрицательных взаимосвязей 
трансмиссии ценностей с различными аспектами 
психологического благополучия подростков.

Кроме этого, мы выявили, что для русских под-
ростков трансмиссия ценностей от старшего поколе-
ния — это наиболее значимый предиктор их психо-
логического благополучия. Этот результат требует 
дальнейших исследований роли различных аспектов 
семейных взаимоотношений во взаимосвязи транс-
миссии ценностей и психологического благополучия 
подростков. Также наше исследование продемон-
стрировало разные паттерны взаимосвязей транс-
миссии ценностей с психологическим благополучи-
ем у подростков в группах этнического меньшинства 
и большинства (трансмиссия ценностей «Самостоя-
тельность мысли» и «Благожелательность—забота» 
отрицательно связаны с благополучием русских под-
ростков и положительно — осетинских, а трансмис-
сия ценности «Власть—ресурсы», напротив, отрица-
тельно связана с благополучием русских подростков 
и положительно — осетинских). Мы можем предпо-
ложить, что данный эффект определяется статусом 
этнического меньшинства и большинства. Однако 
для подтверждения данного предположения необхо-
димо проведение подобного исследования в других 
социокультурных контекстах.
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В статье представлены результаты сравнительного исследования взаимосвязей различных 
видов социальной идентичности (этнической, гражданской и идентичности с местом) со стра-
тегиями аккультурации (ассимиляцией и интеграцией) и показателями психологической адап-
тации (удовлетворенностью жизнью и самоуважением) русских в двух социокультурных кон-
текстах — Латвии и Грузии. Участниками исследования стали 320 русских Латвии (M = 42,89; 
SD = 21,19) и 312 русских Грузии (M = 31,11; SD = 11,67). Для проверки взаимосвязей исполь-
зовался путевой анализ. Результаты показали, что с интеграцией в обеих странах связаны граж-
данская идентичность и идентичность с местом. Прямая связь идентичности с местом и показа-
телями психологического благополучия носит универсальный характер для исследуемых стран, 
тогда как характер взаимосвязей гражданской и этнической идентичности с показателями психо-
логического благополучия зависит от контекста. Универсальным для Латвии и Грузии является 
непрямой позитивный эффект гражданской идентичности и идентичности с местом на самоува-
жение через стратегию интеграции.

Ключевые слова: этническая идентичность, гражданская идентичность, идентичность с местом, 
интеграция, адаптация, стратегии аккультурации, этнические меньшинства.
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Введение

Гражданскую и этническую идентичность часто 
рассматривают в качестве психологических измерений 
аккультурации [22; 34]. Но идентичность формируется, 
во-первых, именно в том месте, где мы живем [16], во-
вторых, взаимодействие личности с этим местом может 
давать важное для адаптации «чувство дома» [29]. По-
этому мы считаем необходимым включение «идентич-
ности с местом» (place identity) в исследования аккуль-
турации в дополнение к другим видам идентичности.

На аккультурацию и ее связь с адаптацией существен-
ное влияние оказывает контекст аккультурации [38]. По-
этому теоретический и практический интерес представ-
ляет изучение аккультурации русских на пространстве 
бывшего СССР, поскольку условия проживания русских 
на постсоветском пространстве сказываются и на их иден-
тичности, и на процессе аккультурации в целом.

Целью исследования стало сравнение взаимос-
вязей различных видов идентичности и стратегий 
аккультурации с психологическим благополучием 
русского меньшинства в Грузии и Латвии, что позво-
лит проанализировать обусловленные контекстом 
особенности этих взаимосвязей и адаптации русских 
жителей этих постсоветских стран.

Теоретический подход к исследованию 
аккультурации

В исследовании мы будем придерживаться тео-
ретического подхода, в котором разграничиваются 

условия аккультурации, аккультурационные ориен-
тации (стратегии) и результаты аккультурации [6].

К условиям аккультурации относятся:
— особенности принимающего общества — иде-

ология и политика мультикультурализма обеспечи-
вают успешную интеграцию мигрантов и этнических 
меньшинств [8], а дискриминация и неравенство пре-
пятствуют интеграции, ухудшая адаптацию [9];

— особенности групп — этническая жизнеспособ-
ность (ethnic vitality) группы меньшинства позволяет 
группе выступать в качестве коллективного субъекта 
и ориентироваться в большей мере на собственные 
приоритеты, чем на требования большинства [3], а со-
ответствие или несоответствие аккультурационных 
предпочтений большинства и меньшинства отража-
ются в восприятии межгрупповой угрозы [15; 28];

— индивидуальные характеристики — это воз-
раст, продолжительность проживания в стране, со-
циальный статус [6; 19], личностные характеристики: 
идентичность [10], ценности [5].

Аккультурационные ориентации связывают ус-
ловия аккультурации c ее результатами. Широкое 
распространение получила модель аккультурации, 
предложенная Д. Берри [7]. В ней описаны четыре 
стратегии, являющиеся результатом комбинации 
установок на сохранение культуры происхождения 
и на контакты с группой большинства. Это асси-
миляция (отказ от собственной культуры в пользу 
культуры большинства), сепарация (сохранение 
только собственной культуры), интеграция (сохра-
нение ключевых особенностей собственной культу-
ры с одновременным принятием элементов культу-
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ры большинства) и маргинализация (отказ от обеих 
культур).

Стратегии аккультурации взаимосвязаны с ее 
результатами — социокультурной и психологиче-
ской адаптацией [10]. Психологическая адаптация 
определяется через показатели психологического 
благополучия; социокультурная адаптация отраже-
на в навыках, приобретаемых в условиях жизни в 
иной культуре [39]. Несмотря на тесную взаимосвязь 
двух видов адаптации, они могут иметь различные 
предикторы [19]. Известно, что с течением времени 
уровень социокультурной адаптации растет; для пси-
хологической адаптации такая зависимость прояв-
ляется не всегда [6; 39]. Наилучшие адаптационные 
результаты дает стратегия интеграции, а маргинали-
зация считается наименее успешной [10].

В нашем исследовании в качестве условий ак-
культурации мы используем различные виды соци-
альной идентичности — этническую, гражданскую и 
идентичность с местом; в качестве аккультурацион-
ных ориентаций (стратегий) — интеграцию и асси-
миляцию (мы предполагаем, что они являются наи-
более вероятными в рассматриваемых контекстах); в 
качестве результатов аккультурации — удовлетво-
ренность жизнью и самоуважение.

Множественные идентичности 
и аккультурация

Аккультурация включает в себя широкий диа-
пазон паттернов поведения, установок, ценностей, 
норм, личностных характеристик, которые могут 
изменяться в условиях контакта [38]. Идентич-
ность — более узкий концепт, однако в аккульту-
рации различные виды идентичности, или множе-
ственные идентичности (культурная, этническая, 
гражданская и другие), играют решающую роль [22; 
26], актуализируясь в различных условиях в неоди-
наковой степени.

Этническая идентичность относится к самоощу-
щению индивида с точки зрения принадлежности к 
определенной этнической группе, гражданская иден-
тичность — с точки зрения принадлежности к нации 
или национальному государству [21; 22]. В группе 
большинства эти идентичности, как правило, не про-
тиворечат друг другу, для меньшинств это не всегда 
так: полная интеграция этнической и гражданской 
идентичностей может оказаться затруднительной, 
что может быть вызвано статусными различиями 
групп в обществе и существованием жестких группо-
вых границ. В результате множественные идентично-
сти формируют сложную структуру, которая может 
меняться в процессе аккультурации [11].

Соотношение этнической и гражданской иден-
тичностей сопоставимо со стратегиями аккультура-
ции в модели Д. Берри. Интеграции соответствует 
бикультурная идентичность — это выраженные этни-
ческая и гражданская идентичности. Сепарационная 
идентичность — это сочетание выраженной этниче-
ской идентичности и отсутствия идентификации с 

большинством, ассимилированная идентичность — 
выраженная идентификация с большинством, марги-
нализованная идентичность — отсутствие идентифи-
кации с обеими группами [22]. Для психологической 
адаптации наиболее выигрышной является бикуль-
турная идентичность [10; 24]. Результаты взаимос-
вязи отдельных видов идентичности с психологиче-
ским благополучием зависят от контекста: в одних 
контекстах с лучшей психологической адаптацией 
связаны сепарация и выраженная этническая иден-
тичность [10], в других — ассимиляция и выраженная 
гражданская идентичность [26], т. е. выигрышными с 
точки зрения успешности адаптации могут быть раз-
ные комбинации идентичностей [22].

Говоря об идентичности в различных контекстах, 
нельзя игнорировать и тот факт, что она формируется 
в том месте, где живет человек. По мнению С. Хасла-
ма и коллег, именно место является одним из самых 
мощных якорей и символов того, кем мы являемся в 
социальном и человеческом смыслах. Идентичность 
не только дает людям чувство принадлежности, но 
и обеспечивает их чувством, где именно эта принад-
лежность возникает и существует [16]. Для нашего 
исследования идентичность с местом является важ-
ной, именно она может играть существенную роль в 
аккультурации этнических меньшинств в условиях, 
когда гражданская идентичность может быть пробле-
матичной, а этническая — находиться под угрозой в 
силу разных причин.

Идентичность с местом представляет собой ре-
зультат самокатегоризации на основе принадлеж-
ности к определенному месту [13]. Можно предпо-
ложить, что чем больше характеристики места будут 
соответствовать личностным особенностям и ценно-
стям, тем сильнее будет идентификация с этим ме-
стом, тем более будет выражена установка предста-
вителей этнического меньшинства на интеграцию и 
выше уровень психологической адаптации.

Нами сформулированы следующие исследова-
тельские вопросы.

1. Различается ли характер взаимосвязей разных 
видов социальной идентичности с различными ак-
культурационными стратегиями русских в Латвии и 
Грузии?

2. Различается ли характер взаимосвязей страте-
гий аккультурации с показателями психологическо-
го благополучия у русских в Латвии и Грузии?

3. Различается ли характер взаимосвязей разных 
видов социальной идентичности с показателями пси-
хологического благополучия у русских в Латвии и 
Грузии?

4. Опосредуют ли аккультурационные стратегии 
русских в Латвии и Грузии взаимосвязи различных 
видов идентичности с показателями психологиче-
ского благополучия?

Для ответов на поставленные нами вопросы была 
построена модель взаимосвязи множественных 
идентичностей со стратегиями аккультурации и пси-
хологическим благополучием (рис. 1), которую мы 
протестировали на русских респондентах в Латвии и 
Грузии.
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Контекст аккультурации русских 
в Латвии и Грузии

Русские в Латвии
Численность. По данным переписи населения 1989 г., 

русские составляли 34% населения республики, сейчас 
русские составляют 25,8% населения Латвии и являются 
самым многочисленным этническим меньшинством [23; 
35]. Положение русских специфично: группа занимает 
промежуточное положение между этническими мень-
шинствами и мигрантами, поскольку изменение статуса 
русских произошло только после распада СССР [33].

Политика гражданства. После восстановления 
Латвией независимости гражданство было предостав-
лено гражданам Латвии, проживавшим на ее террито-
рии до 1940 г., и их потомкам; для остальных предус-
матривался процесс натурализации. В результате 29% 
населения остались без гражданства, что стало исклю-
чительным случаем не только в Европейском Союзе, 
но и за его пределами [30]. Большинство неграждан 
составили русские. После вхождения Латвии в состав 
Евросоюза процесс натурализации ускорился, коли-
чество неграждан снизилось [18]. Русские Латвии 
участвуют в политической жизни, поддерживаемые 
ими партии представлены в парламенте [30].

Язык. В независимой Латвии единственным госу-
дарственным языком является латышский. С 2004 г. 
60% уроков в русских школах должны проводиться 
на латышском языке.

Межкультурные отношения. Ассимиляционист-
ские тенденции, которые прослеживаются в инте-
грационной политике Латвии, усилили восприятие 
культурной угрозы как меньшинствами, так и боль-
шинством и снизили чувство принадлежности рус-
ских к Латвии [18; 23].

Русские в Грузии
Численность. После распада СССР количество эт-

нических меньшинств в Грузии снизилось с 29,9% в 
1989 г. до 16,2% в 2002 [25]. Количество русских — с 

6,5% до 1,5%, в основном за счет эмиграции, вызван-
ной ухудшением экономической ситуации, поли-
тической напряженностью 90-х гг. ХХ в. и военны-
ми конфликтами в Южной Осетии и Абхазии [37]. 
В 2014 г. русские были третьей по численности груп-
пой меньшинств, составляя 0,7% населения [14].

Политика гражданства. В соответствии с Зако-
ном о гражданстве 1993 г. правом на гражданство об-
ладали все, кто проживал на территории Грузии не 
менее пяти лет, предоставление гражданства не зави-
село от происхождения и знания языка, что отличало 
политику Грузии от политики стран Балтии [25]. Од-
нако меньшинства слабо представлены во властных 
структурах и практически не участвуют в принятии 
решений на государственном уровне [40].

Язык. Провозглашение грузинского языка в каче-
стве официального способствовало отходу этниче-
ских меньшинств от участия в политической жизни и 
ухудшило отношения между этническими группами 
[25; 37; 40]. Меньшинства имеют право на получение 
образования в школах на родном языке [37], с 2010 г. 
в таких школах преподавание грузинского языка и 
литературы и социальных наук на грузинском языке 
стало обязательным [25].

Межкультурные отношения. Националистиче-
ская риторика, царившая в стране в начале 1990-х гг., 
привела к возникновению недоверия между грузин-
ским и негрузинским населением. Конфликты в Юж-
ной Осетии и Абхазии привели к тому, что вопросы, 
касающиеся этнических меньшинств, часто рассма-
триваются через призму этих конфликтов. Результа-
том являются представления о меньшинствах как об 
источниках потенциальной угрозы [32; 41]. Поэтому, 
несмотря на существование государственной поли-
тики, направленной на интеграцию, прослеживается 
курс на моноэтнизацию общества [1].

Объединяет русских в Латвии и Грузии то, что 
они столкнулись с задачей аккультурации в усло-
виях тотального доминирования инокультурного 
большинства. В качестве очевидных различий мож-

Рис. 1. Модель взаимосвязи множественных идентичностей с аккультурационными установками 
и показателями психологической адаптации
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но выделить различия в относительной численности 
русских, участие в официальной политической жиз-
ни (в пользу Латвии), что может привести к разли-
чиям в этнической жизнеспособности групп (также в 
пользу Латвии), и различия в политике гражданства 
(в пользу Грузии).

Метод

Был использован метод социально-психологиче-
ского опроса. В опросе приняли участие 320 прожива-
ющих в Латвии русских в возрасте от 16 до 85 лет (M = 
42,89; SD = 21,19), 15% выборки — мужчины, и 312 про-
живающих в Грузии русских в возрасте от 14 до 67 лет 
(M = 31,11; SD = 11,67), 32% выборки — мужчины.

Теоретическая модель (см. рис. 1) была протести-
рована по отдельности для двух стратегий аккульту-
рации: ассимиляции («модель ассимиляции») и ин-
теграции («модель интеграции»).

Методики исследования

В работе были использованы шкалы этнической 
и гражданской идентичности, стратегий аккультура-
ции, самоуважения и удовлетворенности жизнью из 
опросника MIRIPS (оригинальная версия опросни-
ка: http://www.victoria.ac.nz/cacr/research/mirips), 
переведенного на русский язык и адаптированного 
в предыдущих исследованиях [2], и шкала идентич-
ности с местом [13]. Оценка проводилась по шкале 
от 1 — «Абсолютно не согласен» до 5 — «Абсолютно 
согласен».

Шкала этнической идентичности (4 пункта). 
Пример: «Я горжусь тем, что я русский».

Шкала гражданской идентичности (4 пункта). 
Пример: «Я чувствую себя частью латышской (гру-
зинской) культуры».

Шкала идентичности с местом (7 пунктов). Ре-
спондентам предлагалось оценить степень согласия 
с утверждениями, отвечающими на вопрос, чем для 
них является Латвия (Грузия), если ее рассматри-
вать в качестве места проживания. Пример: «Это ме-
сто отражает тип человека, которым я являюсь».

Шкалы стратегий аккультурации: интеграции и 

ассимиляции (по 4 пункта каждая). Например: «Для 
меня важно владеть в совершенстве и русским, и ла-
тышским (грузинским) языками» (интеграция), «Вла-
деть в совершенстве латышским (грузинским) языком 
для меня важнее, чем русским» (ассимиляция).

Удовлетворенность жизнью [13] (4 пункта). При-
мер: «У меня есть все, что мне необходимо в жизни».

Самоуважение [35] (4 пункта). Пример: «Я чув-
ствую, что вполне достоин уважения, по крайней 
мере, наравне с другими».

Демографические переменные: пол, возраст, этни-
ческая принадлежность.

Обработка данных

При проверке гипотез использовался метод мо-
делирования структурными уравнениями. Путевые 
модели были построены в приложении SPSS AMOS 
20 [5]. Сравнение средних проводилось при помощи 
t-критерия Стъюдента для независимых выборок в 
программе SPSS 22.

Результаты

Результаты сравнения средних по анализируе-
мым переменным в группах русских Латвии и Гру-
зии представлены в таблице. Для оценки значимости 
различий мы использовали t-тест, а также индикатор 
размера эффекта (Cohen’s d).

Как видно из таблицы, идентичность с местом и 
гражданская идентичность выше у русских Грузии, 
различия в этнической идентичности незначимы. 
Ориентация на интеграцию выше у русских Грузии, 
чем у русских в Латвии, найденный для ассимиляции 
эффект очень мал. По уровню самоуважения разли-
чий между группами нет, удовлетворенность жизнью 
выше у русских Латвии.

Для проверки взаимосвязей множественных иден-
тичностей со стратегиями аккультурации и показате-
лями психологической адаптации были построены и 
протестированы путевые модели в обеих выборках. 
Также оценивалась возможность существования не-
прямых эффектов разных видов идентичности на 
удовлетворенность жизнью и самоуважение. Для 

Т а б л и ц а
Средние значения анализируемых переменных и их сравнение

Переменная
Альфа Кронбаха Среднее значение (Станд. откл.)

t Cohen’s d
Латвия Грузия Латвия Грузия

Идентичность с местом 0,85 0,89 3,32 (0,91) 3,79 (0,67) -7,37*** 0,59
Этническая идентичность 0,86 0,76 4,14 (0,80) 4,03 (0,95) 1,59 0,13
Гражданская идентичность 0,85 0,85 3,12 (1,01) 3,91 (0,83) -10,73*** 0,85
Ассимиляция 0,81 0,62 1,79 (0,82) 1,67 (0,54) 2,14* 0,17
Интеграция 0,75 0,67 4,00 (0,75) 4,33 (0,54) -6,32*** 0,50
Удовлетворенность жизнью 0,83 0,73 3,23 (0,89) 2,73 (0,82) 7,61*** 0,62
Самоуважение 0,84 0,70 4,11 (0,72) 4,12 (0,53) -0,12 0,02

Примечание: «*» — p≤0,05; «***» — p≤0,001.
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этого был использован метод оценки максимального 
правдоподобия со скорректированными оценками 
параметров и стандартных ошибок, количество из-
влекаемых псевдовыборок — 5000.

Результаты, полученные для «модели ассимиля-
ции», приводятся на рис. 2.

Приведенные на рис. 2 результаты показывают, 
что идентичность с местом негативно связана с уста-
новкой на ассимиляцию только в Грузии. Для граж-
данской идентичности и стратегии ассимиляции в 
этой группе найдена позитивная взаимосвязь. Этни-
ческая идентичность и ассимиляция связаны нега-
тивно в обеих группах. В свою очередь, ассимиляция 
негативно связана с самоуважением, эта взаимосвязь 
выявлена в обеих группах. Также обнаружены пря-

мые позитивные эффекты идентичности с местом на 
самоуважение и удовлетворенность жизнью; непря-
мые эффекты данного вида идентичности на показа-
тели психологического благополучия отсутствуют. 
Обнаружены непрямой позитивный эффект этниче-
ской идентичности на самоуважение в группе русских 
Латвии и Грузии (β = 0,13; p ≤ 0,001 и β = 0,02; p ≤ 0,05 
соответственно) и прямой негативный эффект — на 
удовлетворенность жизнью в группе русских Грузии. 
Для гражданской идентичности прямых эффектов 
не обнаружено, но существует непрямой негативный 
эффект данного вида идентичности на самоуважение 
в Грузии (β = -0,03; p ≤ 0,05).

Полученные для «модели интеграции» результа-
ты приведены на рис. 3.

Рис. 3. Путевая модель интеграции со стандартизированными прямыми эффектами:
коэффициенты для Латвии и Грузии даны через «/»; «*» — p < 0,05; «**» — p < 0,01; «***» — p < 0,001; характеристики 

моделей: χ2/df = 1,19/2,67; р = 0,28/0,07; RMSEA = 0,02/0,07; CFI = 0,99/0,99; SRMR = 0,02/0,03

Рис. 2. Путевая модель ассимиляции со стандартизированными прямыми эффектами:
коэффициенты для Латвии и Грузии даны через «/»; «*» — p < 0,05; «**» — p < 0,01; «***» — p < 0,001; характеристики 

моделей: χ2/df = 1,19/1,76; р = 0,28/0,17, RMSEA = 0,02/0,05; CFI = 0,99/0,99; SRMR = 0,02/0,03
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В обеих группах с интеграцией оказались по-
зитивно взаимосвязаны идентичность с местом и 
гражданская идентичность, найдена позитивная вза-
имосвязь этнической идентичности и интеграции 
в группе русских в Грузии. Стратегия интеграции 
позитивно взаимосвязана с самоуважением в двух 
группах, с удовлетворенностью жизнью — в группе 
русских в Грузии. Для идентичности с местом обна-
ружены прямые позитивные эффекты на удовлет-
воренность жизнью и самоуважение в двух группах. 
В обеих группах найдены непрямые позитивные эф-
фекты идентичности с местом на самоуважение че-
рез интеграцию (β = 0,05; p ≤ 0,001 и β = 0,05; p ≤ 0,01 
соответственно), в Грузии — непрямой позитивный 
эффект на удовлетворенность жизнью (β = 0,06, 
p ≤ 0,01). Гражданская идентичность негативно вза-
имосвязана с удовлетворенностью жизнью в Грузии, 
найдены непрямые позитивные эффекты граждан-
ской идентичности на самоуважение в обеих группах 
(β = 0,07; p ≤ 0,001 и β = 0,06; p ≤ 0,01 соответственно). 
Этническая идентичность позитивно взаимосвязана 
с самоуважением в группе русских Латвии и негатив-
но взаимосвязана с удовлетворенностью жизнью в 
группе русских Грузии. В Грузии обнаружены пози-
тивные непрямые эффекты этнической идентично-
сти на удовлетворенность жизнью (β = 0,03; p ≤ 0,05) 
и самоуважение (β = 0,04; p ≤ 0,01) через интеграцию.

Обсуждение полученных результатов

Как показало исследование, в группе русских Гру-
зии ориентация на интеграцию выше, чем в группе 
русских Латвии. На наш взгляд, это является резуль-
татом более лояльной по сравнению с Латвией поли-
тики Грузии в вопросах предоставления гражданства. 
Данный вывод подкрепляется и результатом сравне-
ния гражданской идентичности русских в этих стра-
нах — в Грузии ее уровень оказался более высоким 
(см. табл.), в то время как в уровнях этнической иден-
тичности различий не наблюдается. При этом в обеих 
странах ориентация русских на интеграцию является 
преобладающей по сравнению с ассимиляцией.

Были выявлены различия во взаимосвязях разных 
видов идентичности с аккультурационными установ-
ками русских в Латвии и Грузии, которые, на наш 
взгляд, определяются спецификой рассматриваемых 
контекстов. Так, предикторами интеграции в Лат-
вии являются гражданская идентичность и идентич-
ность с местом, в Грузии — это идентичность с местом, 
гражданская и этническая идентичности. То, что эт-
ническая идентичность русских «уходит» из сферы 
интеграции русских Латвии, может быть результатом 
ассимиляционистского крена в интеграционной по-
литике этого государства [23]. В то же время этниче-
ская идентичность препятствует ассимиляции в обеих 
странах, т. е. служит сохранению этнической культуры 
группы в процессе происходящих изменений. В свою 
очередь, гражданская идентичность может быть связа-
на с ориентацией на ассимиляцию, что наблюдается в 
Грузии. Последнее, на наш взгляд, может объясняться 

малочисленностью данной группы и, как следствие, 
сниженной этнической жизнеспособностью. Интерес-
ными являются взаимосвязи идентичности с местом 
и стратегиями аккультурации. В обоих государствах 
она способствует интеграции, т. е. функционально 
подкрепляет гражданскую идентичность, но не тожде-
ственна ей. Различия обнаруживаются в «модели ас-
симиляции» русских в Грузии, где идентичность с ме-
стом препятствует выбору ассимиляции, способствуя 
сохранению этнической культуры укоренившейся 
на данной территории группы, когда этому угрожа-
ет ассимиляция [1]. В данном случае идентичность с 
местом подкрепляет функцию этнической идентично-
сти, а не гражданской.

Что касается взаимосвязей стратегий аккультура-
ции и психологического благополучия, то независи-
мыми от контекста оказались позитивные взаимосвязи 
интеграции с самоуважением, что свидетельствует об 
особой роли этой стратегии в психологической адап-
тации меньшинств. Данный результат находится в 
полном соответствии с предложенной Д. Берри гипо-
тезой интеграции: «… двойная вовлеченность групп и 
их членов <…> способствует достижению большего 
психологического <…> благополучия, чем участие в 
жизни только одной культурной группы» [3, с. 50]. 
В обеих странах ассимиляция (отказ от собственной 
культуры) негативно связана с самоуважением.

Обнаруженные в исследовании взаимосвязи раз-
личных видов идентичности с показателями психо-
логического благополучия в большей степени зави-
сят от контекста, чем взаимосвязи со стратегиями 
аккультурации. В частности, этническая идентич-
ность способствует самоуважению русских в Латвии 
в «модели интеграции», в Грузии мы этого не обнару-
жили, что может быть свидетельством большей этни-
ческой жизнеспособности русских Латвии по срав-
нению с русскими Грузии. Более того, этническая 
идентичность негативно взаимосвязана с удовлетво-
ренностью жизнью у русских Грузии. То есть в бо-
лее многочисленной и более жизнеспособной группе 
в условиях воспринимаемого внешнего давления 
(русские Латвии) этническая идентичность является 
внутренним ресурсом повышения психологического 
благополучия. В малочисленной и менее жизнеспо-
собной группе (русские Грузии в моделях ассимиля-
ции и интеграции) этническая идентичность может 
стать источником психологического дискомфорта на 
фоне ухудшения межгосударственных отношений 
Грузии и России, поэтому, возможно, она негативно 
связана с удовлетворенностью жизнью.

Ни в одной из моделей гражданская идентичность 
не связана с самоуважением. В «модели интеграции» 
обнаружены негативные взаимосвязи гражданской 
идентичности с удовлетворенностью жизнью рус-
ских Грузии. Можно говорить о неоднозначной роли 
гражданской идентичности в процессе аккультура-
ции. С одной стороны, она связана с выбором стра-
тегии интеграции, с другой — напрямую не связана 
с самоуважением. В случае Грузии для гражданской 
идентичности обнаружены негативные взаимосвязи 
с удовлетворенностью жизнью в «модели интегра-
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ции», в случае Латвии — в «модели ассимиляции». 
Это говорит о проблемах, мешающих полноценной 
гражданской интеграции меньшинств. Наши резуль-
таты сопоставимы с результатами, полученными в 
Эстонии — при воспринимаемом обесценивании соб-
ственной группы удовлетворенность жизнью может 
снижаться даже при ориентации этнических мень-
шинств на интеграцию [20].

Идентичность с местом в обеих группах позитив-
но взаимосвязана с параметрами психологического 
благополучия — самоуважением и удовлетворен-
ностью жизнью, что обнаружено в проверяемых в 
исследовании моделях. Несмотря на существую-
щую взаимосвязь идентичности с местом с граждан-
ской идентичностью (r = 0,52; p < 0,001 в Грузии и 
r = 0,51; p < 0,001 в Латвии) и сходством в паттернах 
взаимосвязей с интеграцией, существуют различия 
во взаимосвязях идентичности с местом и граждан-
ской идентичности с психологическим благополу-
чием в обеих странах. По сравнению с гражданской 
идентичностью, которая зависит от официальной 
идеологии и политики государства в отношении 
меньшинств, идентичность с местом, будучи иде-
ологически нейтральным конструктом, по нашему 
мнению, играет компенсаторную роль в психологи-
ческой адаптации русского этнического меньшин-
ства в Латвии и Грузии. Она выполняет важную 
функцию «тонкой настройки» интеграции этниче-
ской группы в инокультурном контексте, подкре-
пляя то гражданскую, то этническую идентичность 
и служа двум целям: сохранению этнической само-
бытности группы и успешной адаптации ее членов в 
доминирующем обществе.

Если говорить о непрямых эффектах различных 
видов идентичности на показатели психологическо-
го благополучия, то к универсальным для данных 
двух контекстов можно отнести непрямой позитив-
ный эффект гражданской идентичности и идентич-
ности с местом на самоуважение через стратегию 
интеграции: повышая установки на интеграцию, 
гражданская идентичность будет способствовать са-
моуважению представителей русского меньшинства 
в Грузии и Латвии. Остальные взаимосвязи ока-
зались зависимыми от контекста. Только в Грузии 
гражданская идентичность, повышая установки на 
ассимиляцию, способствует снижению самоуваже-
ния русского этнического меньшинства. Идеологи-
чески нейтральная идентичность с местом, «чувство 
дома» [29], повышает установки на интеграцию, тем 
самым повышая самоуважение русских Латвии и 
удовлетворенность жизнью русских Грузии, и играет 
адаптивную роль. Этническая идентичность русских 
Грузии способствует повышению установок на ин-
теграцию, способствуя повышению самоуважения и 
удовлетворенности жизнью.

Выводы

1. В обеих странах у русских идет процесс форми-
рования бикультурной идентичности [22], которая 

является комбинацией выраженных этнической и 
гражданской идентичностей и выражается в ориен-
тации на интеграцию.

2. Предикторами интеграции являются граждан-
ская идентичность и идентичность с местом. Универ-
сальный для обеих стран характер носят позитивные 
связи гражданской идентичности и идентичности с 
местом с установкой на интеграцию.

3. К зависимым от социокультурного и полити-
ческого контекста можно отнести связи различных 
видов идентичности со стратегиями аккультурации: 
в Грузии, в отличие от Латвии, были обнаружены 
связь этнической идентичности с установкой на ин-
теграцию, гражданской — с установкой на ассими-
ляцию, а также негативная связь идентичности с ме-
стом и установкой на ассимиляцию.

4. Прямая связь идентичности с местом с показа-
телями психологического благополучия носит уни-
версальный характер для исследуемых стран.

5. Идентичность с местом выполняет важную 
функцию «тонкой настройки» интеграции этни-
ческой группы в инокультурном контексте, служа 
сохранению этнической самобытности группы и 
успешной адаптации ее членов в доминирующем 
обществе.

6. Взаимосвязи гражданской и этнической 
идентичности с показателями психологического 
благополучия в значительной степени зависят от 
контекста. У русских Латвии самоуважению спо-
собствует этническая идентичность при выборе 
стратегии интеграции, гражданская идентичность 
препятствует удовлетворенности жизнью при вы-
боре стратегии ассимиляции. У русских Грузии 
обнаружены негативные связи этнической иден-
тичности с удовлетворенностью жизнью, как в 
«модели ассимиляции», так и в «модели интегра-
ции». Гражданская идентичность в модели инте-
грации негативно взаимосвязана с удовлетворен-
ностью жизнью.

7. Универсальным для данных двух контекстов 
можно считать непрямой позитивный эффект граж-
данской идентичности и идентичности с местом на 
самоуважение через стратегию интеграции.

Таким образом, наше исследование подтверж-
дает тезис о том, что разные комбинации идентич-
ностей в разных контекстах могут играть адап-
тивную роль [22]. И этнический, и гражданский 
аспекты интеграции одинаково важны и должны 
учитываться при построении национальной поли-
тики государства. В контекстах государств, постро-
енных по этническому признаку, где затруднена 
гражданская интеграция меньшинств, граждан-
ский и этнический компоненты социальной иден-
тичности по-разному могут предопределять как 
стратегии аккультурации, так и психологическое 
благополучие меньшинства, в то время как иден-
тичность с местом может играть компенсаторную 
роль, способствуя интеграции и повышению пси-
хологического благополучия в процессе аккульту-
рации, поэтому ее учет необходим в дальнейших 
исследованиях.
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Образ жизни и чувство симметрии: 
об одной особенности психического развития детей 

среднеазиатских цыган-люли
П.С. Эргашев*,

МИАУзб, Ташкент, Узбекистан,
pulat-ergashev@rambler.ru

В статье рассматривается вопрос о значении образа жизни в психическом развитии. На приме-
ре детей среднеазиатских цыган-люли анализируется проблема влияния бродячего образа жизни, с 
характерным для него неупорядоченным укладом жизнедеятельности, на формирование в детском 
возрасте отношения к симметрии и ее нарушению. Результаты сравнительного изучения детей люли 
младшего школьного возраста (n=27) и их ровестников, учащихся в общеобразовательной школе 
(n=30), посредством «Эстетической шкалы Бэррона—Уэлша» показывают высокую вероятность 
влияния образа жизни на развитие чувства симметрии. Согласно представленным данным, неупоря-
доченный образ жизни детей люли не формирует одностороннего положительного или отрицатель-
ного отношения к симметрии и ассиметрии. Однако в исследовании было выявлено, что среди детей 
люли намного чаще, чем среди их ровесников из числа учащихся начальной школы, наблюдается 
одновременно идентичное по модальности отношение к симметрии и нарушению симметричности в 
окружающем мире. На основе таких результатов в статье делается вывод о негативном влиянии бро-
дячего образа жизни на формирование у ребенка дифференцированного отношения в проявлении 
чувства симметрии.

Ключевые слова: образ жизни, цыгане-люли, бродяжничество, психическое развитие, чувство 
симметрии, этнокультурные особенности.
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The paper discusses the issue of the relationship between lifestyle and mental development. With the 
Lyuli (Central Asian Romani people) children as an example, I explore the impacts of the unsettled way 
of life on the development of the attitude towards symmetry and asymmetry in childhood. A  comparative 
analysis of the primary school-aged Lyuli children (n=27) and their peers (n=30) studying at comprehen-
sive schools that was conducted using the Barron-Welsh Art Scale suggests it is highly probable that the 
lifestyle affects the development of the individual’s sense of symmetry. The outcomes show that the unset-
tled way of life of the Lyuli does not promote unilaterally positive or negative attitude towards symmetry 
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Образ жизни как объект психологического 
исследования

Индивидуальность каждого человека — это ре-
зультат воздействия многочисленных факторов в 
разнообразных комбинациях. Изучение этих факто-
ров не только дополняет картину научного знания о 
закономерностях психического развития, но и имеет 
большое практическое значение, так как повышает 
возможности эффективного управления этим процес-
сом. Одним из важнейших факторов, определяющих 
особенности психического развития несомненно яв-
ляется образ жизни. В сложной системе детерминант 
развития психической сферы образ жизни занимает, 
на наш взгляд, своеобразное опосредствующее поло-
жение. Поскольку и объективные факторы (например, 
географическая среда проживания и исторический 
опыт этнической группы), и субъективные факторы 
(например, ценности и верования, характерные для 
членов этнической группы) формируют определен-
ный уклад, порядок жизнедеятельности, длительное 
соблюдение которого в итоге влияет на формирование 
соответствующих психологических особенностей.

В современной психологической науке накоплен 
немалый объем знаний об особенностях влияния об-
раза жизни на психическое развитие. Так, результа-
тами специальных исследований доказывается, что, 
например, такая особенность образа жизни геологов, 
как наличие переживаний адаптации к полевому се-
зону и реадаптации после него, формирует у них при-
вычку к чередованию видов работы и окружения [15]. 
В других исследованиях доказано, что городской об-
раз жизни в большей степени способствует развитию 
ориентации на поленезависимый когнитивный стиль, 
отражению действительности с помощью вербальных 
форм и символов, формированию понятий на основе 
ассоциативных признаков [9]. В целом, образ жизни 
рассматривается исследователями как конструкт си-
стемных исследований в психологии. При этом об-
раз жизни определяется как сложившаяся система 
взаимоотношений личности с окружающим миром 
и рассматривается в качестве определенного способа 
организации жизнедеятельности в соответствии с ее 
индивидуально-психологическими, субъективно-лич-
ностными свойствами и внешне заданными социо-
культурными условиями [10, c. 127].

Психологические последствия определенного об-
раза жизни наиболее отчетливо проявляются на при-
мере девиантных форм организации жизнедеятельно-
сти. В частности, нездоровый образ жизни семьи часто 
выступает фактором риска в развитии деликвентности 
поведения у детей [2], разрушительное влияние алко-

голизации на образ жизни отражается в способности 
адекватно оценивать информацию личного характера 
и наиболее острые социальные проблемы [8], по мере 
привыкания к состоянию бездомности выявляется все 
большое отдаление человека от людей [13].

В условиях современного цивилизованного обще-
ства особой негативной формой жизнедеятельности 
является бродячий образ жизни. Негативное влияние 
такого образа жизни на психическое развитие детей 
очевидно. Как отмечают О.Б. Шефтель и У.А. Ша-
ховская в своих полевых заметках о жизни бомжей, 
дети этой категории очень недоверчивы и озлоблены, 
горды, независимы и безразличны ко всему живому, 
для них важнее всего сила и хитрость [14, с. 98—99]. 
Между тем необходимо отметить, что в случае с дет-
ским бродяжничеством, обусловленным бомжовым 
образом жизни, предпосылки находятся в сфере со-
циальной неустроенности их жизнедеятельности. 
В то же время существует отдельная группа детей, 
ведущих похожий образ жизни в силу исторических 
и этнокультурных особенностей жизнедеятельности 
своей этнической общности. Таковыми являются 
дети среднеазиатских цыган-люли.

Некоторые общие заметки о цыганах-люли

Согласно видным современным исследовате-
лям цыганской истории и культуры Н.Г. Деметр и 
Н.В. Бессонову, люли, живущие в настоящее время в 
Узбекистане и Таджикистане, являются потомками 
цыган, осевших сразу после выхода из Индии. Иссле-
дователи утверждают, что они не дошли до Византии 
и попали в сферу влияния исламской культуры, ко-
торой так и не подчинились до конца [5]. Этнограф 
И.М. Оранский отмечает, что термин «среднеазиат-
ские цыгане» является условным и в основном ис-
пользуется для недифференцированного обозначения 
таких этнических групп, как люли, парья, кавол, чи-
стони, согутарош, живущих преимущественно в Уз-
бекистане и Таджикистане. Цыганами эти этнические 
группы стали называть русские, так как до XIX — сере-
дины XX в. все они вели кочевой или полукочевой об-
раз жизни. Однако представители этих групп только 
отчасти восприняли такое наименование и собственно 
цыган (рома) не считают родственным народом, не по-
нимают их языка, не вступают с ними в брак [11]. Не 
углубляясь в нерешенный до сих пор специалистами 
историко-этнографический спор о принципиальных 
отличиях цыган и цыганоподобных групп, сконцен-
трируем внимание на интересующем нас вопросе о 
специфичном бродячем образе жизни люли.

and asymmetry. However, the study revealed that it is far more common for the Lyuli children as compared 
to their peers from schools to develop attitudes to symmetry or its violation in the environment that are 
identical in modality. Basing on these facts, I argue that the unsettled way of living has a negative impact 
upon the child’s ability to develop a differentiated attitude in displaying the sense of symmetry.

Keywords: lifestyle, Lyuli people, nomadism, mental development, sense of symmetry, ethnocultural 
characteristics.
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Специалистами выделено главное отличие средне-
азиатских люли от европейских цыган — отсутствие 
наследственного ремесла артистов [1]. Несмотря на 
некоторую оседлость жизни современных люли (пра-
вительства среднеазиатских стран делают некоторые 
попытки «прикрепления» люли к определенным тер-
риториям и создания условий для их лучшей асси-
миляции), основным занятием женщин и детей оста-
ется профессиональное нищенство. Как утверждают 
специалисты, попрошайничество, которое выделяло 
люли, было профессией и вовсе не говорило об уров-
не материального достатка [1]. Во многих случаях на-
шего общения с люли они часто говорили, что попро-
шайничество для них является родовым ремеслом. 
В силу такого специфического вида деятельности дети 
люли постоянно кочуют от одного места большого ско-
пления людей к другому. Как правило, объектами их 
внимания становятся крупные продуктовые и непро-
дуктовые рынки, но также часто их можно встретить 
в городских парках отдыха, иногда возле больших 
учебных заведений, остановок городского транспорта, 
по религиозным праздникам около мечетей. Относи-
тельно большими группами они встречаются в основ-
ном на площадях рынков. В таких местах обычно груп-
па женщин люли с многочисленными детьми разных 
возрастов (начиная от грудных детей до подростков) 
располагается на окраине рынка, дети часто сами раз-
бегаются в разных направлениях по базару и начина-
ют заниматься попрошайничеством. Милостыню дают 
как покупатели, так и продавцы, нередко если не день-
гами, то чем-то съедобным (хлеб, фрукты и т. п.). К ве-
черу они вместе с матерями возвращаются на свое ме-
сто проживания. В беседе с некоторыми матерями нам 
стало известно, что они охотно готовы отправить своих 
детей учиться в школу (такие примеры имеют место), 
однако материальное положение семьи не позволяет 
пренебречь доходом детей от попрошайничества.

Таким образом, мы имеем дело с относительно чи-
стым проявлением бродяжного и неупорядоченного, в 
нашем понимании, образа жизни, который обусловлен 
историко-культурологическими факторами, в силу 
чего воспринимается его обладателями как нечто есте-
ственное и само собой разумеющееся. Поскольку в 
этом случае речь идет о традиционном виде деятельно-
сти, на наш взгляд, выделить образ жизни как фактор 
психического развития будет легче, чем в случае бездо-
мности и бомжества, поскольку им могла предшество-
вать довольно нормативная предыстория. Последнее 
послужило опорной точкой нашего плана по изучению 
влияния образа жизни на отношение к симметрии как 
проявлению порядка на примере детей люли.

Методика, технология и результаты изучения 
чувства симметрии у детей люли

В длинном списке современных научных дисци-
плин трудно найти науку, которая обошла бы вни-
манием симметрию как предмет исследования. В фи-
зике изучаются свойства симметрии элементарных 
частиц, в математических исследованиях изучается 

симметрия дифференциальных уравнений, в химии 
исследуется, как симметрия проявляется в свойствах 
молекул и кристаллических веществ, в биологии из-
учается проявление симметрии в строении и функци-
онировании органов живых существ, в технических 
науках изучается проблема симметрии в системах 
управления, в физиологии и медицинских науках 
большую область исследований занимают работы по 
изучению функциональной асимметрии головного 
мозга и т. д. В малочисленных психологических ис-
следованиях проблема симметрии рассматривается в 
контексте качеств личности, проявляющихся в стрем-
лении достижения упорядоченности, завершенности, 
целостности в отражаемой действительности и пере-
живании удовлетворения этого желания. С недоста-
точной разработанностью этой проблематики связана 
скудность методического арсенала, позволяющего вы-
явить характер отношения человека к симметрии.

Одним из основных методических средств изуче-
ния отношения к симметрии и асимметрии является 
шкала Бэррона—Уэлша, опубликованная в 1952 г. в 
журнале «Psychology» американскими исследовате-
лями из Миннесотского университета Фрэнком Бэр-
роном (Frank Barron) и Джорджем Уэлшем (George 
Welsh) [16]. Насколько нам известно, в русскоязыч-
ных источниках данная методика до сих пор не была 
опубликована, можно встретить лишь некоторые ее 
части и общие описания [2; 6]. Полную версию данной 
шкалы нам удалось получить по рекомендации научно-
го исследователя Индианского университета (США) 
Гэйля Дау (Gayle Dow) от издательского дома Mind 
Garden (http://www.mindgarden.com/ products/bwass.
htm). Стимульный материал этой методики состоит 
из 86 симметричных и асимметричных изображений, а 
также группы рисунков с неоднозначным содержани-
ем с точки зрения его отношения к симметрии и асим-
метрии. При обследовании с помощью этой методики 
испытуемым предлагается указать, какие изображения 
ему нравятся («like») и не нравятся («dislike») [20]. 
Обработка результатов осуществляется согласно клю-
чу, где за каждое совпадение начисляется по одному 
баллу. Ключ методики указывает, в какую категорию 
относится то или иное изображение. Всего методика 
включает в себя 3 группы изображений:

1) изображения, положительная оценка которых 
рассматривается как диагностический показатель чув-
ства симметрии (30 симметричных изображений);

2) изображения, негативная оценка которых рас-
сматривается как диагностический показатель чув-
ства симметрии (30 асимметричных изображений);

3) изображения, о симметричности или асим-
метричности которых сложно судить однозначно 
(26 своеобразных буферных изображений).

Для выявления общего отношения к симметрии на 
этапе первичной обработки вычисляется сумма поло-
жительных оценок изображений первой категории и 
негативных — в случае второй категории. В конечном 
итоге общие 60 баллов распределяются в разном соот-
ношении между оценками четырех типов, которые об-
разуют своеобразные шкалы: 1) положительная оцен-
ка симметрии; 2) положительная оценка асимметрии; 
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3) отрицательная оценка симметрии; 4) отрицательная 
оценка асимметрии. Рассчитанные таким образом об-
щие показатели рассматриваются как сырые баллы, по 
которым с помощью соответствующих статистических 
методов можно провести внутригрупповой или меж-
групповой сравнительный анализ. Следует заметить, 
что первоначально данная методика предлагалась как 
средство изучения творческих способностей [22; 23], 
однако впоследствии она начала широко применяться 
для изучения других аспектов психологии личности 
[18; 19]. В нашем исследовании при количественном 
анализе результатов, первоначально показатели ис-
пытуемых по номинальной шкале, которая по предло-
женному варианту ответов «нравится-неравится» слу-
жила для идентификации респондентов двух групп, 
включались в так называемую таблицу сопряженности 
для осуществления математической операции счета. 
При этом в таблицу сопряженности включались дан-
ные о количестве выбора по типу «симметрия+»—
«асимметрия-» и «симметрия-»—«асимметрия+».

Технология эмпирического исследования предпола-
гала следующие действия: 1) проведение психологиче-
ского обследования в начальном классе средней школы; 
2) проведение психологического обследования среди де-
тей люли младшего школьного возраста; 3) проведение 
сравнительного анализа результатов двух выборок ис-
пытуемых. Испытуемыми первой группы были 30 уча-
щихся младшего школьного возраста (8—9 лет) одной из 
ташкентских школ, диагностическое обледование с ко-
торыми проводилось в групповой форме в учебном клас-
се. Эмпирическая работа с детьми люли в количестве 
27 детей, возраст которых со слов матерей и по антропо-
логическим показателям был равен младшему школьно-
му возрасту (от 7—8 до 9—10 лет), проводилась на месте 
привала их группы на самом большом продуктовом рын-
ке Ташкента «Куйлюк» в присутствии матерей по согла-
шению с сотрудниками безопасности рынка. Поскольку 
дети люли не умели писать, мы проводили обследование 
в индивидуальном порядке и ставили за них в бланк от-
ветов соответствующие отметки с их устного указания. 
Несмотря на то, что родным языком детей люли явля-
ется один из диалектов персидского языка, они очень 

хорошо владеют узбекской разговорной речью, что по-
зволило нам свободно общаться. В целом, к процедуре 
обследования они относились с интересом, без заметных 
признаков настороженности или враждебности, чему 
также способствовало присутствие рядом матерей. Ма-
терям люли цель нашей работы мы объясняли попыткой 
собрать данные, доказывающие интеллектуальные воз-
можности их детей к получению общего образования 
(такая мотивация вызвала одобрение у многих матерей, 
поскольку они высказывались о желании дать образова-
ние своим детям при создании для них необходимых ус-
ловий). Кроме того, мы получали согласие матерей через 
небольшое материальное поощрение.

Математико-статистическая обработка первичных 
данных с помощью двухвыборочного t-теста Стью-
дента на начальном этапе не выявила значимых стати-
стических различий средних величин (рисунок).

Действительно, сравнение показателей положи-
тельного (+) и отрицательного (-) отношения к сим-
метрии и асимметрии не выявило статистически зна-
чимых различий между детьми люли и школьниками. 
Хотя справедливости ради стоит отметить, что школь-
ники все же имеют немного более высокие оценки по 
положительному отношению к симметрии (21,3/18,8), 
тогда как среди детей люли выше показатели положи-
тельного отношения к асимметрии (11,8/10,2). Од-
нако повторимся, что точно так же, как в группе уче-
ников с их упорядоченным образом жизни, не было 
выявлено однозначно положительного отношения к 
симметрии и негативного — к асимметрии, так нет и 
данных, подтверждающих однообразное отношение 
детей люли к этим явлениям. Другими словами, детей 
с положительным отношением к симметрии можно 
найти в обеих группах испытуемых. В количестве их 
выборов варианта «нравится» в сторону симметрии не 
было выявлено значимых статистических различий 
(t=1,12, при tкр=2,01/p≤0,05). Таковых не было обна-
ружено также по части «не нравиться» относительно 
асимметрии (t=0,91, при tкр=2,01/p≤0,05). Вероятно, 
это может служить еще одним подтверждением опре-
деленной универсальности общечеловеческих основ 
эмоционального развития.

Рис. Сравнительные показатели средних оценок положительного и отрицательного отношения в группе детей люли 
и школьников
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Основное отличие, которое нам удалось обнару-
жить, было выявлено при внутригрупповом сравне-
нии показателей по вышеописанным шкалам (типам 
оценок). Так, было выявлено, что среди школьников 
четко фиксируется дифференциальное отношение к 
симметрии и асимметрии, т. е. те школьники, кото-
рые получают высокую оценку по положительному 
отношению к симметрии, как правило, параллельно 
имеют высокие оценки по негативному отношению к 
асимметрии. И наоборот, те школьники, кто высоко 
оценивает положительное отношение к асимметрии, 
обычно имеют высокие показатели по отрицательно-
му отношению к симметрии. Однако, сравнивая от-
веты детей люли между собой по типам оценок, мы 
столкнулись с несколько противоречивым явлени-
ем — дети, которые выражали положительное отно-
шение к симметричным изображениям, в то же время 
нередко также положительно оценивали асимме-
тричные рисунки, что отражается в меньшей стати-
стической разности между этими двумя противопо-
ложными типами оценок, чего в группе школьников 
не наблюдалось (таблица).

Итак, статистически не значимая разность меж-
ду положительными оценками симметрии и от-
рицательными — асимметрии в группе детей люли 
(t=1,64) и значительная разница по этому параметру 
в оценках школьников (t=3,41) говорит о том, что для 
детей, ведущих неупорядоченный и бродячий образ 
жизни в меньшей степени характерно дифференци-
альное отношение к симметричности и асимметрич-
ности. Также внимания заслуживает то, что в данной 
группе разброс оценок (показатели S-дисперсии) 
более высокого порядка, чем в группе школьников. 
Последнее свидетельствует в пользу того, что более 
упорядоченный, в современном понимании, образ 
жизни также сказывается в определенной однообраз-
ности отношения к симметрии и асимметрии.

На наш взгляд, выявленная специфическая осо-
бенность отношения детей люли к симметрии и 
асимметрии может быть интерпретирована в рамках 
культурно-исторического подхода Л.С. Выготского, 
который отмечал: «Не биологическая разница в чело-
веческом типе, не расовые особенности выдвигаются 
на первый план, но именно формирующее влияние 
социальной среды» [4, с. 585]. В размышлениях Л.С. 
Выготского о значении социальной среды в психиче-
ском развитии ребенка мы находим объяснение вы-
явленным тенденциям: «Эта среда всем своим спец-
ифическим укладом выдвигает своеобразные задачи 

приспособления перед ребенком. Она определяет в 
основном те средства мышления и поведения, кото-
рыми ребенок вооружается в процессе своего разви-
тия» [4, с. 585].

Таким образом, отношение детей люли к симме-
трии — это своеобразное проявление той социальной 
среды, которая определяет их образ жизни. Такой об-
раз жизни, по критериям современного человеческо-
го общества, можно характеризовать как довольно 
неупорядоченный, в силу преобладания нерегламен-
тированных способов получения средств, необходи-
мых для жизни. Именно в основных видах деятельно-
сти специалисты видят причины их кочевого образа 
жизни [12, с. 29], в условиях, в которых упорядочен-
ность жизненного уклада, естественно, достигается 
труднее, нежели при оседлой форме жизнедеятель-
ности. Данные зарубежных исследователей о том, что 
занятие иными современными видами деятельности, 
в частности, учебной деятельностью, приводит к от-
далению цыган от своей этнокультуры [17] (и это 
может происходить даже на уровне возникновения 
внутриличностных конфликтов [21]), также служат 
подтверждением нашего предположения об опреде-
ляющей роли основного вида деятельности в органи-
зации жизнедеятельности детей люли.

В одновременном положительном или отрицатель-
ном отношении к симметрии и асимметрии может про-
являться важная, с точки зрении специалистов, черта 
духовно мира цыган — нередкое сочетание бытовой 
расчетливости с легкомыслием по отношению к буду-
щему [12, с. 28]. Возможно, для достижения кратко-
срочных целей, которые ограничиваются получением 
материальных ценностей здесь и сейчас, требуется 
строгое соблюдение некоторых отработанных в общ-
ности вековых правил. Однако после получения соот-
ветствующих благ неупорядоченность быта и в целом 
жизнедеятельности снижает необходимость следова-
ния некоторому порядку, что может приводить к осла-
блению особого отношения к симметрии и равнознач-
ности в реагировании на ее противоположность.

Заключение

В психологической науке до сих пор неоднократно 
подтверждалась предопределяющая роль образа жизни 
в формировании образа мира человека. В нашем не-
большом исследовании в узком контексте также был за-
тронут этот вопрос. На примере детей среднеазиатских 

Т а б л и ц а
Показатели статистической разности интерперсональных оценок отношения к симметрии и асимметрии

Группы испытуемых Модальность отношения к симметрии и асимметрии
Статистические показатели

М S t
Дети люли Симметрия (+)/Асимметрия (-) 18,8/15,2 6,5/5,8 1,64нз

Школьники 21,3/13,9 3,4/2,6 3,41**
Дети люли Асимметрия (+)/Симметрия (-) 11,8/14,2 7,1/8,2 1,51нз

Школьники 10,2/14,6 2,8/3,1 2,04*
Примечания: М — среднее арифметическое; S — дисперсия; t — критерий Стьюдента. Уровень достоверности различий: 
«*» — р<0,05; «**» — р<0,01; «нз» — р>0,05.
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цыган-люли, для которых традиционно характерны 
бродяжий образ жизни и деятельность, обусловливаю-
щая такой уклад, мы попытались изучить то, как отно-
сительно неупорядоченная жизнедеятельность может 
отразиться на модальности эмоционального отношения 
к симметрии и ее нарушению. Результаты эмпирическо-
го исследования позволяют сделать следующие выводы:

1) в процессе психического развития неупорядо-
ченный образ жизни детей люли не становится детер-
минантой одностороннего положительного или от-
рицательного отношения к симметрии и асимметрии;

2) в психическом развитии детей люли их бродя-
жий образ жизни и характерная для него относитель-
ная неупорядоченность могут стать первопричиной 

формирования слабого дифференцированного от-
ношения к симметрии и асимметрии, способности 
определять личный приоритет в этой паре.

Как отмечает видный российский историк и этно-
граф Средней Азии С.Н. Абашин, не все в истории 
среднеазиатских цыган, а также в их культуре, быту, 
взаимоотношениях известно специалистам. Замкну-
тость их образа жизни не позволяет исследователям 
глубоко проникнуть во многие сферы их жизни [1]. 
Безусловно, к неизученным областям также умест-
но отнести проблему психического развития детей 
люли. Надеемся, что наше исследование станет важ-
ным и вдохновляющим исследовательским шагом в 
этом направлении.
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Проблема развития детского сознания 
в психологической системе Л.И. Божович

Г.В. Акопов*,
ФГБОУ ВО СГСПУ, Самара, Россия,

akopovgv@gmail.com

В статье показаны актуальность и значение идей Л.И. Божович в условиях современной жизни 
и в контексте новых программ исследования сознания. Выявлены базовые характеристики психоло-
гической системы (Л.С. Выготский), лежащие в основе исследования Божович по проблеме форми-
рования личности в детском возрасте (потребностно-мотивационная сфера как системообразующий 
фактор, структура мотивов, иерархия мотивов и др.). Становление и динамика сознания в системе 
Божович реализуются в процессах как внешней детерминации, так и самодетерминации личности 
(потребность в новизне, внутренняя позиция). Психологические системы Выготского и Божович 
рассматриваются как взаимно дополнительные в комплексе таких образующих сознания, как интел-
лект (общение, понимание, обобщение) и аффект (потребность в новых впечатлениях, опосредован-
ные мотивы, внутренняя позиция). Современный технологический прогресс определяет очередную 
культурно-историческую инверсию дилеммы «аффект—интеллект», обусловленную все более широ-
кими процессами цифровизации (искусственный интеллект) и социальной коммуникации.

Ключевые слова: психологическая система, Л.И. Божович, аффект, потребности, мотивы, соци-
альная ситуация, детское возрастное развитие, личность, сознание.

The Development  of Consciousness in Children Through 
the Lens of L.I. Bozhovich’s Psychological System

G.V. Akopov,
Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, Russia,

akopovgv@gmail.com

The paper focuses on the importance of L.I. Bozhovich's ideas in the context of new research pro-
grammes on consciousness. It reveals the basic characteristics of the psychological system (L. S. Vygotsky) 
underlying L.I. Bozhovich's research on the problem of personality formation in childhood (the motivation-
al sphere as a core factor, the structure of motives, the hierarchy of motives, etc.) The formation and dynam-
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Проблема сознания, выдержав ряд исторических 
перверсий, главным образом в логике соотно-

шения объективного и субъективного в инструмен-
тальном контексте исследований, становится мейн-
стримом современной психологической науки (см. 
ежегодные форумы Ассоциации научных исследова-
ний сознания — ASSC).

Новый импульс изысканий, способствовавший 
оформлению новых постановок проблемы сознания 
и подходов к ее решению, обусловлен значитель-
ным прогрессом в техническом и научно-техноло-
гическом обеспечении исследований по программе 
«Brain» и ее проекцией на самую сложную задачу 
«Мозг—Сознание». С другой стороны, наблюдаемые 
сегодня формы проявлений массового, группового 
и индивидуального сознания в глобализирующемся 
мире [2] также определяют новый, не менее значи-
мый спектр задач в области психологии сознания. 
Следует признать, что первое из приведенных выше 
направлений актуальных исследований сознания, ко-
торое условно можно назвать биологическим (в иной 
версии — нейрокогнитивным), наиболее широко 
представлено в зарубежных программах исследова-
ний, обозначаемых как «Наука сознания» (Science 
of Conscionsness); второе — в большей или меньшей 
степени основывающееся на социальной (культурно-
исторической) парадигме — представлено, главным 
образом, в отечественной психологии [1].

В отношении большого числа исследований перво-
го направления можно сослаться на достаточно резкое 
замечание Л.С. Выготского о том, что «… изгоняя созна-
ние из психологии, мы прочно и навсегда замыкаемся 
в кругу биологической нелепости» [9, с. 233]. В рабо-
тах зарубежных авторов по проблеме сознания можно 
встретить выражения: «мозг думает», «мозг принимает 
решения», «мозг прогнозирует» и т. д. В связи с подоб-
ными утверждениями уместно вспомнить остроумное 
высказывание В.П. Зинченко по поводу словосочета-
ния «нейроны сознания», что «… сознание находит-
ся не между ушами, а между головами», т. е., как нам 
представляется, — в свободной коммуникативной и в 
творческой деятельности человека.

В целом ряде работ отечественных психологов тема 
сознания находит не только содержательное обсужде-
ние, но и определенные конкретные решения в рамках 
тех или иных авторских построений. В отношении 
ставших классическими работ Б.Г. Ананьева, В.М. Бех-
терева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, 
С.Л. Рубинштейна и других авторов была проведена 

соответствующая историческая ретроспекция и ин-
терпретация места и роли сознания в психической ак-
тивности человека. Однако в своем большинстве это 
интерпретации методологического и общепсихоло-
гического плана; значительно меньше — связанных с 
конкретной психологической проблематикой [1].

В этом плане, несомненно, заслуживает внимания 
одна из фундаментальных работ Л.И. Божович [5]. 
Опыт построения психологической концепции лич-
ности в работе Л.И. Божович связан, главным обра-
зом, с детским возрастом (охвачен онтогенез вплоть 
до юношеского возраста включительно). В нем по-
следовательно выдержана идеология психологиче-
ских систем, впервые предложенная Л.С. Выготским 
[7], в соответствии с которой когнитивная и эмоци-
онально-волевая подструктуры тесно взаимосвязаны 
и многосторонне взаимодействуют [5].

Необходимость артикуляции Выготским совер-
шенно нового для своего времени принципа психо-
логических систем, когда еще не были определены в 
психологии понятия «система», «системный подход» 
и др., связана, как отмечает сам Выготский, с введен-
ным им понятием «высшие психологические функ-
ции» [7]. Современное развитие идей и содержания 
психологических систем осуществляется в работах 
томских психологов (Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко, 
О.М. Краснорядцева и др.). Данное понятие, как из-
вестно, являлось одним из следствий фундаменталь-
ной переориентации Выготским психологического 
знания в соответствии с культурно-исторической 
концепцией. Теоретический замысел Выготского 
подкрепился также серией экспериментальных ис-
следований самого автора и его коллег в области 
произвольного внимания, логической памяти, мыш-
ления и речи в их развитии. Процесс развития этих 
функций, как отмечает Выготский, «… заключается 
не в том, что внутри каждой функции происходит 
изменение, но главным образом в том, что изменяет-
ся первоначальная связь между этими функциями» 
[7, с. 217]. Такое изменение межфункциональных 
связей, структуры, отношений Выготский называет 
«психологической системой» [7, с. 217] (интерфунк-
циональные структуры — в обозначении Л.И. Божо-
вич). Логику психологических систем можно просле-
дить практически во всех исследованиях Выготского, 
и она же, на наш взгляд, является планомерным кон-
текстом психологического исследования Л.И. Бо-
жович по проблеме «Личность и ее формирование в 
детском возрасте». Отметим также, что несмотря на 

ics of consciousness in L.I. Bozhovich’s system is realized both in the processes of external determination 
and in self-determination of personality (novelty-seeking, internal position). The psychological systems 
of Vygotsky and Bozhovich are considered as complementary in their views on such components of con-
sciousness as intellect (communication, understanding, synthesis) and affect (the need for new experiences, 
mediated motives, inner position). Modern technological progress promotes the next cultural-historical 
inversion of the ‘affect/intellect’ dilemma determined by the increasing digitalization processess (artificial 
intelligence) and social communication.

Keywords: psychological system, L.I. Bozhovich, affect, needs, motives, social situation, child develop-
ment, personality, consciousness.
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психолого-педагогическую номинацию своей работы 
Божович рассматривает эту проблему системно-пси-
хологически, включая в содержание анализируемых 
теорий и эмпирических исследований также работы 
общепсихологического, социально-психологическо-
го, гештальт-психологического, психоаналитическо-
го, психотерапевтического характера. Системность 
работы Л.И. Божович, посвященной психологиче-
скому исследованию личности в ее развитии, под-
тверждается также тем, что последовательно вы-
держан системно-образующий признак, в качестве 
которого выступает потребностно-мотивационная 
сфера. Объяснительная универсальность данной 
структуры определяется весьма емким содержанием, 
включающим в подструктуре потребностей насы-
щаемые и ненасыщаемые потребности1. К числу по-
следних Л.И. Божович относит потребность в новых 
впечатлениях, которая, по предположению автора, 
является той базовой потребностью, на основе кото-
рой развиваются все другие потребности, обеспечи-
вающие социальное качество жизни [5, с. 190, 199]. 
Таким образом, закладывается возможность психо-
логического решения проблемы биологического и 
социального в человеке.

В мотивационной подструктуре Л.И. Божович также 
выделяет две «категории мотивов» [5, с. 151]. Это содер-
жательно-процессуальные мотивы и мотивы общения, 
взаимодействия, взаимоотношений, статусно-ролевые 
мотивы и другие мотивы, обусловленные включенно-
стью ребенка в социальную жизнь. Со второй категори-
ей мотивов Божович связывает «побуждение к деятель-
ности посредством сознательно поставленных целей, 
принятых решений, иногда даже независимо от непо-
средственного отношения человека к самой деятельно-
сти» (выделено нами) [5, с. 152, 238]. Опосредствован-
ность, т. е. осознанность, здесь выступает отчетливым 
отличительным признаком дифференциации мотива-
ционных категорий. Такой подход вносит дополнитель-
ный аргумент в поддержку тезиса о нетождественности 
деятельности и общения в дискуссии, возникшей по 
этому вопросу несколько позже. Весьма интересна так-
же логика доказательства первичности потребности в 
общении у младенца, анонсируемой Л.И. Божович как 
«основы и движущей силы всего психического развития 
ребенка» [5, с. 190]. Автор опирается на утверждение 
Выготского о том, что «… любая потребность младенца, 
в чем бы эта потребность ни заключалась, постепенно, 
в процессе развития, становится для него потребностью 
в другом человеке, в контакте с человеком, в общении 
с ним» [5, с. 189—190]. Неявно дополняя рассуждения 
Выготского в конкретизации возраста проявления по-
требности в общении (с конца первого месяца рожде-
ния), Божович определяет дилемму: если потребность 
в общении дана ребенку с рождения, то как она стано-
вится социальной (очевидно, в отличие от животных)? 
Если же она не «дана с самого начала», то должна быть 
другая, врожденная, которая и определяет изначальную 

социальность ребенка. Гипотетически, в качестве иско-
мой, Божович определяет потребность в новых впечат-
лениях, которая является той базовой потребностью, на 
основе которой развиваются все другие потребности, 
обеспечивающие социальное качество жизни ребенка 
(выделено нами) [5, с. 190, 199]. Можно усмотреть не-
которую аналогию данной потребности с потребностью 
в ориентировке в теории П.Я. Гальперина об ориентиро-
вочной деятельности; включение потребности в новых 
впечатлениях в состав ориентировочных потребностей 
(гипотетически) определяет иное пространство реше-
ния проблемы социальности, но уже в психологической 
системе Гальперина. Вместе с тем при конкретизации 
как тех, так и иных решений принцип культурно-исто-
рической обусловленности сознания человека непо-
средственно связан с социально оформленными спосо-
бами удовлетворения потребностей (Выготский Л.С., 
Лурия А.Р., Леонтьев А.Н.), что артикулировано также 
в работе Л.И. Божович [5, с. 204].

Другим основанием системности психологической 
конструкции развивающейся личности в концепции 
Л.И. Божович является иерархия (соподчинение) мо-
тивов. Иерархичность особенно отчетливо проявляет-
ся в связи с таким новообразованием в детском возрас-
те, как произвольность, т. е. «… способность подчинять 
свои непосредственные импульсивные желания со-
знательно поставленным целям» [5, с. 227, 232, 235]. 
Л.И. Божович рассматривает становление иерархии 
мотивов, подчинение одних мотивов другим, выделе-
ние более важных мотивов, т. е. «сознательное сопод-
чинение мотивов», как важнейшее новообразование в 
дошкольном возрасте [5, с. 235]. Таким образом, «вну-
тренний план мотивирует ребенка», приходя на сме-
ну таким «внутренним побудителям поведения», как 
«аффективно окрашенные образы и представления» 
[5, с. 231], благодаря чему осуществляется «эмансипа-
ция от непосредственных влияний «поля» [5, с. 230]. 
Автор отличает потребности, «прямо и непосред-
ственно осуществляющие свою побудительную функ-
цию», от «опосредствованных потребностей, побуж-
дающих человека… через сознательно поставленные 
цели». В этой динамике Л.И. Божович также выстра-
ивает генезис моральных мотивов [5, с. 241, 245], т. е. 
то, что автор обозначает как «моральные инстанции». 
Следует отметить, что проблематика нравственного 
развития дошкольника, возникновение «первичных 
этических представлений» активно рассматривается 
и решается в логике «сдвига в мотивационной сфере 
ребенка» [5, с. 240, 241]. Л.И. Божович относит «мо-
ральные мотивы» (долг, справедливость, моральное 
поведение) к опосредствованным мотивам. Таким 
образом, в психологической системе Божович мораль-
ные мотивы включены в это «сознательно принятые 
намерения» или «сознательно поставленная цель» 
[5, с. 245]. В этом контексте (соотношение осознава-
емого—неосознанного в аффективно-мотивационной 
сфере системы побуждений личности) важно отме-

1 Термин «ненасыщаемые потребности», как отмечает Л.И. Божович, принадлежит Л. Брентано, а соответствующее явление спец-
ифично только для человека [7].
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тить, что моральное поведение не обязательно связано 
с осознанностью, так как может побуждаться «нрав-
ственными чувствами», которые «… могут формиро-
ваться и помимо сознания ребенка, непосредственно 
в практике его поведения и общения с окружающими 
людьми, либо мотивами, которые раньше были опос-
редствованы сознанием, а затем в ходе дальнейше-
го развития и также на основе практики поведения 
приобрели непосредственный характер» [5, с. 246]. 
Любопытно отметить, что Л.И. Божович использует 
критерий сознания для установления уровней нрав-
ственного развития личности, а именно, «наивысший 
уровень в нравственном развитии личности» атрибу-
тируется, когда поведение ребенка характеризуется 
непосредственной (неосознаваемой) нравственной 
мотивацией; в противном случае, когда нравственное 
поведение осуществляется лишь по сознательно при-
нятому намерению, можно заключить, считает автор, 
что «… нравственное развитие личности задержалось 
или пошло по неправильному пути» [5, с. 246]. Таким 
образом, в системе Л.И. Божович развитие нравствен-
ных чувств может опережать развитие нравственного 
сознания [5, с. 326].

В психологической системе Л.И. Божович поня-
тие «мотивирующие представления» имеет важное, 
системообразующее значение, как в плане конкрет-
ных поведенческих проявлений, так и в плане воз-
растного развития психики. Возможно, в этой связи 
автор использует словосочетание «сознание младен-
ца» [6, с. 200—201] также в возрастном диапазоне 
1—2 лет. Более того, к третьему году жизни ребенка, 
считает Л.И. Божович, проявляется «осознание себя 
как субъекта», т.е. конструкт «Я» [6, c. 205].

Ссылаясь на исследования А.Н. Леонтьева и 
К.М. Гуревича, автор заключает, что «сознательное 
соподчинение мотивов» в дошкольном возрасте яв-
ляется «… важнейшим новообразованием… этого воз-
раста» [6, с. 235].

Третье основание системности концепции 
Л.И. Божович — целостность всего содержания, как 
в отмеченных выше признаках системности, так и в 
структурном единстве, в функциональной взаимос-
вязи всех составных частей содержания, универсаль-
ности (применимости в разнообразных ситуациях 
и на всех стадиях детского онтогенеза; возможность 
филогенетической интерпретации и др.). В своей ста-
тье «О культурно-исторической концепции Л.С. Вы-
готского и ее значении для современных исследова-
ний психологии личности» Л.И. Божович отмечает, 
что «… идея целостного подхода привела Л.С. Выгот-
ского к введению понятия социальной ситуации раз-
вития <...> [как] особой единицы». Соответственно 
такому, по определению целостному, обозначению 
(комплекс «внешних и внутренних условий, опреде-
ляющих возрастные и индивидуальные особенности 
ребенка»), отмечает Л.И. Божович, также «… суще-
ственно изменяется понимание среды как фактора 
психического развития» [6, с. 290—291]. Таким об-
разом, определяется и метод исследования психоло-
гических систем — «… разложение изучаемого целого 
не на элементы, а на единицы, в которых сохраняются 

основные свойства целого, его качественное своеобра-
зие» [6, с. 291]. В качестве такой «единицы» и выступа-
ет социальная ситуация развития. В этой статье Л.И. 
Божович, также отмечая кризисное состояние психо-
логии [6, с. 292], в частности, в связи с неразрешив-
шейся дискуссией о предмете психологии (Вопросы 
психологии, 1971—1972 гг.), оппонирует деятельност-
ной программе выхода из кризиса, методологически 
и теоретически разработанной А.Н. Леонтьевым. От-
четливо продолжая линию Выготского в решении 
проблемы личности и ее развития, Л.И. Божович вы-
страивает психологическую систему, основанную на 
императиве аффективно-потребностной сферы. Эм-
пирическому обоснованию и подтверждению основ-
ных теоретических положений выстроенной системы 
послужили полученные Л.И. Божович и ее коллегами 
результаты многочисленных экспериментальных ис-
следований (лаборатория психологии формирования 
личности НИИ общей и педагогической психологии 
АПН СССР, 1946—1976 гг.).

Особо отметим вопросы соотношения бессозна-
тельного, осознанного и неосознаваемого в психоло-
гической системе Божович. Автор прямо и недвус-
мысленно определяет «центром развития» личности 
«… сознание, включающее в себя как интеллектуаль-
ные, так и аффективные компоненты». В нем инте-
грируются все психические новообразования, опре-
деляя тем самым личность человека как «высшую 
психическую систему» (ссылка на Л.С. Выготского) 
[6, с. 300]. Вместе с тем Л.И. Божович, сохраняя при-
оритет аффективно-потребностной сферы как систе-
мообразующей структуры в своей концепции, отме-
чает, «… что в центре формирования личности стоит 
процесс “интеллектуализации” и “волюнтаризации” 
аффективно-потребностной сферы и возникновение 
на этой основе высших психических систем, явля-
ющихся источником особой побудительной силы, 
специфичной только для человека», что определяет 
его способность к «сознательной саморегуляции» 
[6, с. 299]. Сознательная регуляция человеком его 
мотивационной сферы, по мысли Л.И. Божович, яв-
ляется промежуточным, переходным этапом в раз-
витии личности с точки зрения этапной динамики 
ее поведения от ситуационного (непроизвольного, 
бессознательного) через произвольное (осознанное), 
вновь к непроизвольному («видимость»), т. е. не-
осознаваемому, регулируемому вновь сложившейся 
психологической системой (Л.И. Божович назы-
вает ее «постпроизвольной») [6, с. 294—296]. В со-
ответствии с этой схемой Л.И. Божович объясняет 
различие таких форм поведения, как действие, дея-
тельность и поступок. Поступок, согласно Божович, 
в отличие от действия, предполагает «особого рода 
активность субъекта». Она сопровождается борьбой 
мотивов и принятием решения, хотя во многих слу-
чаях эта борьба субъектом не осознается [6, с. 300]. 
В связи с понятием поступка Л.И. Божович опреде-
ляет одну из главных характеристик личности — ее 
целостность (гармоничность).

Дифференцируя средовые (внешние) и субъек-
тивные (внутренние) факторы развития ребенка, 
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Л.И. Божович отмечает в качестве основного связу-
ющего звена определенные переживания ребенка, 
типичные для каждого возрастного этапа и опреде-
ляющие динамику психического развития на протя-
жении соответствующего возрастного периода, а так-
же «новые качественно своеобразные психические 
образования, возникающие к его концу» [5, с. 152]. 
Переживание (ссылка на Выготского) — не что иное 
как «аффективное отношения ребенка к среде» [цит. 
по: 5, с. 153]. Таким образом, социальная ситуация 
развития, будучи выражена в категории пережива-
ния, нераздельно содержит в себе факторы, как внеш-
ние (средовые), так и субъекта переживания (ребен-
ка), т. е. эмоциональные отношения в соответствии с 
«… достигнутым... уровнем психического развития», 
проявляющиеся в тех или иных потребностях и 
стремлениях [5, с. 153].

Не соглашаясь с логикой Выготского в атрибути-
ровании источника переживания, соответствующего 
достигнутому уровню психического развития («спо-
собность к обобщению»), Л.И. Божович определяет 
в качестве такового «аффективное состояние», т. е. 
«… чувства, эмоции, аффекты, словом, пережива-
ния..., имеющие для субъекта жизненно важное зна-
чение»; или, в другой формулировке, — «длительные, 
глубокие эмоциональные переживания, непосред-
ственно связанные с активно-действующими потреб-
ностями и стремлениями» [5, с. 154—157]. В этом 
плане весьма важным представляется также замеча-
ние Л.И. Божович о том, что «…процесс самопозна-
ния, завершающийся понятием Я, осуществляется на 
основе не только интеллектуальных, но и аффектив-
ных обобщений… аффективное выделение себя («аф-
фективное самосознание») возникает даже раньше, 
чем рациональное» [6, с. 83]. По мнению Л.И. Божо-
вич, в чувственном (интуитивном, нерациональном) 
плане «… ребенок сначала осознает себя как субъекта 
действия, а затем как социального субъекта (субъек-
та взаимоотношений)» [6, с. 82], что, на наш взгляд, 
требует дополнительной проверки.

За переживанием, согласно Л.И. Божович, «… ле-
жит мир потребностей ребенка — его стремление, же-
лание, намерение в их сложном переплетении между 
собой и в их соотношении с возможностями удовлет-
ворения» [5, с. 153]. С этих позиций, в современных 
условиях, с перспективой все большей цифровиза-
ции, компьютерной интеллектуализации (искус-
ственный интеллект) позиция Л.И. Божович, на наш 
взгляд, все более соответствует становящейся реаль-
ности психологической жизни человека. Конечно, не 
для всех все одинаково, поэтому в операциональном 
плане (практическая сторона) социальная ситуация 
развития раскрывается по тому конкретному «… ме-
сту, которое занимает ребенок в системе доступных 
ему общественных отношений» и по характеру «соб-
ственной внутренней позиции» [5, с. 166].

В интерпретации О.А. Карабановой социальная 
ситуация развития рассматривается как специфиче-
ская, обусловленная возрастом система отношений 
между ребенком и социальным окружением, опре-
деляющая «… образ жизни ребенка, его социальное 

бытие, особенности его сознания» [11]. Согласно 
О.А. Карабановой, социальная ситуация развития 
имманентно предполагает активность самого ребен-
ка в построении отношений со средой, частью ко-
торой он сам является [11]. Интерпретируя точку 
зрения Божович на сущностное содержание понятия 
«социальная ситуация развития», О.А. Карабанова 
определяет переживание «… как субъективное отра-
жение ребенком своего объективного места в систе-
ме социальных отношений». Переживание, согласно 
О.А. Карабановой, составляет «субъективный аспект 
социальной ситуации развития» [11].

В практическом плане представляется новым и 
важным анализ роли контекста в становлении про-
цессов психического развития согласно модели «ребе-
нок—контекст», рассматриваемой О.А. Карабановой, 
а также необходимость типологизации контекстов 
(обобщенно: средовый, социальный, культурный, 
природный, техногенный и др.) и учета детермини-
рующего содержания контекстов (активационное, 
организующее, оптимизирующее, событийное, тем-
поральное и др.). В психологическом и социально-
педагогическом отношении несомненно важно также 
отмечаемое О.А. Карабановой положение о «… двух 
планах отношений — отношения ребенка с родителя-
ми и отношения ребенка со сверстниками, определяю-
щих характер и особенности его развития» [11].

Следует признать, что одна из главных состав-
ляющих социальной ситуации развития в работах 
Л.И. Божович, а именно «внутренняя позиция», не 
нашла широкого продолжения ни в советской, ни 
в постсоветской психологии. Нам представляется, 
что внутренняя позиция как субъективное выраже-
ние отношений субъекта к внешней среде и самому 
себе может иметь место в любых условиях, в лю-
бом возрастном диапазоне [12], отличаясь соотно-
шением бессознательных, не вполне осознаваемых 
и отчетливо осознаваемых потребностей, желаний, 
стремлений. Таким образом, при данном допущении 
совокупность взглядов и интерпретаций понятия 
«социальная ситуация развития» обретает признаки 
концептуального единства с точки зрения возраст-
ной динамики психики, развития сознания и каче-
ственных посткризисных переходов к личностным 
новообразованиям. В дихотомии «бессознательное—
осознаваемое» к первому можно отнести процесс 
оформления внутренней позиции, ко второму — со-
стояние оформившегося самоопределения в соци-
альной или иной личностно значимой ситуации.

В связи с вышеприведенными вариациями поня-
тия «социальная ситуация развития» следует также 
отметить положения концепции Д.И. Фельдштейна 
о едином процессе социализации—индивидуали-
зации и связанным с ним двухмерным развитием и 
статусно-ролевым оформлением позиций «Я в обще-
стве» и «Я и общество» [13].

Система отношений как важнейший атрибут 
социальной ситуации развития (Л.И. Божович, 
О.А. Карабанова, Д.И. Фельдштейн и др.) в макро-
масштабе включает пространственные (физическое, 
социальное, ментальное или духовное, а также вир-
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туальное пространство) и темпоральные (истори-
ческое, социально-дифференцированное, индиви-
дуальное, т. е. биографическое время) отношения. 
С учетом соответствующего многообразия отноше-
ний субъекта, будь то ребенок или взрослый, следует 
признать целесообразность актуализации сопряжен-
ного с внутренней позицией понятия «ориентирую-
щий образ», восходящего к теории П.Я. Гальперина 
об ориентировочной деятельности [цит. по: 11].

Словосочетание «социальная ситуация развития» 
продолжает оставаться не только значимым, разви-
вающимся теоретическим понятием, но и практиче-
ски важным инструментом психологического анали-
за и проектирования условий психического развития 
ребенка. Вместе с тем следует отметить унитарность 
представлений о субъективной составляющей соци-
альной ситуации развития, это, в частности, аффект 
(переживание) или интеллект (уровень обобщений, 
понимание), либо воля, т. е. активность самого ребен-
ка, внутренняя позиция и др.

В первоначальном замысле Л.С. Выготского от-
четливо просматривается системная позиция, пред-
усматривающая совокупную «работу» основопо-
лагающих психических процессов в обеспечении 
главного целевого результата, т. е. сохранение жизни 
и развитие; в качестве базовых выступают процессы 
социального опосредствования в различных формах 
коммуникации. Так, анализируя социальную ситуа-
цию развития в младенческом возрасте, Выготский 
опровергает распространенное представление об ис-
ходной биологичности младенца и показывает его 
«максимальную социальность», как в отношениях 
ребенка к действительности, так и в том, что «… всей 
организацией жизни он принужден к максимально-
му общению со взрослыми... В противоречии между 
максимальной социальностью у младенца (ситуация, 
в которой находится младенец) и минимальными 
возможностями общения, — по мнению Л.С. Выгот-
ского, — и заложена основа всякого развития ребенка 
в младенческом возрасте» [8].

К сожалению, последователи Л.С. Выготского, 
используя и развивая концепт «социальная ситуация 
развития», весьма редко включают в него процессы 
социальной, межличностной или внутренней комму-
никации, обеспечивающие становление и развитие 
системы многообразных отношений ребенка. В раз-
виваемой нами социально-коммуникативной пара-
дигме сознания (двухфакторная модель сознания) 
такая ограниченность объяснения сознания отчасти 
преодолена [3].

Стремительно возрастающая коммуникативность 
современного мира [2] актуализирует задачу репре-
зентации структурной полноты рассматриваемого 
концепта, как в пространственно-временном, так и в 
ментальном (духовном) измерениях. Периодически 
диагностируемые отдельные показатели когнитив-
ных процессов (внимание, память, интеллект и др. 
[4; 14]), аффективной сферы (субъективное благо-
получие, индекс счастья и др. [13; 14]), творческих 
достижений и т. д. в различных возрастных группах, 
в различных странах, в фиксированных временных 
отрезках дают возможность отслеживать качествен-
ную динамику социальной ситуации развития детей, 
подростков, молодежи в целом и других категорий 
населения различных территорий [13].

Важным дополнением к получаемой таким обра-
зом информации являются релевантные данные о на-
рушениях поведения, а также в когнитивной, эмоци-
ональной сфере и других отклонениях от принятой 
(в фиксированном хронотопе) социальной, правовой 
и медицинской нормы [4].

Возвращаясь к автору одной из первых отече-
ственных психологических систем формирования 
личности, органично решающих проблематику дет-
ского сознания, включающего в себя такие субъек-
тивные отношения ребенка, как различные формы 
внутренней позиции, интересы, более или менее 
осознаваемые потребности и мотивы, ориентирую-
щие образы и другие, можно отметить, что совре-
менные исследования в области психологии созна-
ния [1; 3] позволяют не только обогатить понятие 
социальной ситуации развития, но и наметить но-
вые возможности психологического познания чело-
века в современном мире.

Сегодня мы наблюдаем раннее вовлечение детей 
в информационно-коммуникационное простран-
ство, в широкую публичность презентации сво-
их способностей и индивидуального своеобразия. 
Включение детей в программы стимуляции креа-
тивных способностей в науке, технике, искусстве и 
в других формах современной жизни становится все 
более распространенной практикой, отчасти даже 
нормой жизни. Идеи, высказанные и обоснованные 
Л.И. Божович, с одной стороны, находят подтверж-
дение в психологической подоплеке перечисленных 
явлений; с другой стороны, являются определен-
ным предостережением нарушения баланса (меры) 
между социальным и индивидуальным, автономией 
и зависимостью, лидерством и консолидацией в раз-
витии личности ребенка.
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В статье приведены результаты исследования, проведенного в рамках исследовательского проекта 
ФГБОУ ВО МГППУ «Анализ современного состояния научной школы Л.И. Божович». Проанали-
зировано развитие научной школы Л.И. Божович в конце ХХ — начале XXI в., выявлена тенденция 
к увеличению интереса психологов к научному наследию Л.И. Божович и возрастание числа работ, 
направленных на получение новых данных для уточнения ее концепции в современных условиях и 
на теоретическую проработку понятий и схем, содержащихся в ее концепции. Подробно проанализи-
рованы содержание и итоги международной научно-практической конференции «Научное наследие 
Л.И. Божович и современная психология образования» (24—25 сентября 2018 г. ФГБОУ ВО МГППУ 
совместно с ФГБНУ «Психологический институт РАО»), выделены наиболее существенные характе-
ристики современного состояния научной школы Л.И. Божович, намечены перспективы ее развития.

Ключевые слова: Л.И. Божович, научная школа, история развития, современное состояние, пер-
спективы развития.
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Живой интерес к научному наследию выдающего-
ся психолога, ученицы и последователя Л.С. Вы-

готского, создателя культурно-исторической концеп-
ции развития личности в детском и подростковом 
возрасте, доктора психологических наук, профессора 
Л.И. Божович за последние десятилетия не убывал, а 
в последние двадцать лет существенно возрастал, что 
особенно заметно с начала 2000-х гг. В конце ХХ — на-
чале XXI в. были проведены исследования, в которых 
осуществлена частичная или полная репликация ис-
следований Л.И. Божович [2; 4; 12], опубликованы ра-
боты, в которых проведен глубокий анализ концепции 
Л.И. Божович, истории и перспектив развития ее на-
учной школы [5; 6; 7; 13; 15; 18; 19], операционализа-
ция некоторых базовых понятий ее концепции [9; 11]. 
За последние годы появилось немало исследований, 
в которых понятие внутренней позиции применя-
лось для изучения личности обучающегося (Л.Г. Бор-
тникова, А.В. Булыгина, М.С. Гринева, В.С. Лукина, 
Ф.В. Мальчинский, О.Н. Финогенова, О.А. Щербини-
на и др.), причем не только применительно к личности 
младшего школьника, но и по отношению к обучаю-
щимся на всех уровнях общего образования, а также 
применительно к личности студентов.

Примерно с начала 2000-х гг. становится все 
больше публикаций, посвященных теоретическому 
анализу понятия внутренней позиции (А.Д. Андре-
ева, Н.И. Гуткина, Д.В. Лубовский, К.Н. Поливано-
ва, Е.О. Смирнова и А.Е. Лагутина, Н.Г. Салмина 
и И.Г. Тиханова, Г.А. Цукерман и др.), а также дис-
сертационных исследований, в которых понятие 
внутренней позиции поставлено во главу угла при 
изучении личности обучающегося. Последователи 
Л.И. Божович продолжали разрабатывать ее теоре-
тическое наследие, открывая эвристические возмож-
ности созданной ею концепции для решения различ-
ных задач психологии развития и образования. Так, 
Е.Д. Божович [3] убедительно показала возможности 
применения идей Л.И. Божович в области психолинг-
вистики и для изучения субъектности обучающегося. 
В.Э. Чудновский [16; 17] убедительно показал пер-
спективы применения концепции в области психо-
логии воспитания. Значительным шагом в освоении 
научного наследия Л.И. Божович стала публикация 
статьи Н.Н. Толстых «Возможность свободы» [14], 
посвященная анализу концепции Л.И. Божович как 
экзистенциальной психологии детства и отрочества, 
в которой процесс овладения ребенком или подрост-
ком своим поведением рассматривается как станов-
ление внутренней свободы личности.

Концепция развития личности, созданная Л.И. Бо-
жович, стала применяться к анализу развития лич-
ности в пожилом возрасте. Так, Н.Х. Александрова 
[1] показала возможности разработки субъектного 
подхода к проблемам пожилого возраста. Значитель-
ные изменения в образовательной ситуации и во всей 
системе социальных практик обучения и развития де-
тей, произошедшие за последнее десятилетие, а также 
широкое распространение в отечественной психоло-
гии теорий и подходов, альтернативных концепции 
Л.И. Божович, создали необходимость анализа со-
временного состояния научной школы Л.И. Божович 
и перспектив ее развития. Прежде всего, возникла не-
обходимость оценки концепции Л.И. Божович с точки 
зрения возможностей ее применения в современной 
практической психологии образования для форми-
рования личностных образовательных результатов 
обучающихся. Помимо этого, имелась необходимость 
сравнительного анализа концепции Л.И. Божович и 
других широко распространенных в современной пси-
хологии теорий, концепций и подходов.

Для изучения современного состояния научной 
школы Л.И. Божович и оценки перспектив ее раз-
вития 24—25 сентября 2018 г. ФГБОУ ВО МГППУ 
совместно с ФГБНУ «Психологический институт 
РАО» провели международную научно-практиче-
скую конференцию «Научное наследие Л.И. Божо-
вич и современная психология образования» [11]. 
Данное мероприятие было центральным в рамках на-
стоящего научно-исследовательского проекта. В ходе 
работы конференции «Научное наследие Л.И. Божо-
вич и современная психология образования» был 
проведен анализ ее научного наследия, прежде всего, 
с точки зрения практических задач современной пси-
хологии образования.

Основной целью конференции было изучение со-
временного состояния научных исследований и прак-
тических разработок в русле научной школы Л.И. Бо-
жович и анализ перспектив развития ее научного 
наследия, а также интеграции намеченного ею подхода 
к развитию личности и современных теорий личности, 
прежде всего созданных в позитивной психологии.

Задачами проведения конференции были анализ 
современного состояния разработок в направлении, 
намеченном Л.И. Божович, оценка эвристического 
потенциала ее теоретического наследия и перспектив 
развития ее научной школы с учетом возможностей 
интеграции созданной ею теории и современных тео-
рий, концепций, подходов, широко распространенных 
в современной психологии личности обучающегося.

the Current Situation”. The study explored how the ideas developed within L.I. Bozhovich’s school of 
thought evolved at the end of the 20th century and the beginning of the 21st; it revealed a growing inter-
est in these ideas among scholars and an increase in the number of works aimed at gaining new data and 
refining Bozhovich’s concept in modern settings. The paper highlights the most essential features of current 
situation and future perspectives of Bozhovich’s school of thought and also gives a detailed overview of the 
International Conference “L.I. Bozhovich’s Scientific Legacy and Modern Psychology of Education” that 
was held in Moscow on September 24—25, 2018 by the Moscow State University of Psychology & Educa-
tion together with the Psychological Institute of the Russian Academy of Education.

Keywords: L.I. Bozhovich, scientific school, history of development, current state, future perspectives.
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Конференция стала своеобразной площадкой об-
мена информацией о применении теоретического на-
следия Л.И. Божович в исследованиях образования 
и в современной практической психологии образо-
вания. Участники конференции в докладах и статьях 
уделили много внимания выявлению эвристическо-
го потенциала концепции и анализу направлений ее 
развития с учетом возможностей взаимодействия 
с современными теориями и подходами и, прежде 
всего, позитивной психологией (Э. Диси, Р. Райан, 
М. Селигман, М. Чиксентмихайи и др.).

В конференции приняли участие ведущие оте-
чественные и зарубежные исследователи в области 
психологии образования, психологии развития, 
психологии личности. В мероприятии приняли 
участие около 100 российских и зарубежных уче-
ных в области психологии образования и развития. 
В рамках конференции были проведены пленарное 
заседание, три тематические секции, круглый стол 
«Живая память об Л.И. Божович».

Пленарное заседание убедительно показало ши-
рокий спектр возможностей применения концепции 
Л.И. Божович в решении теоретических проблем 
современной психологии. Так, Е.Д. Божович (ПИ 
РАО, Москва) убедительно показала возможность 
применения концепции Л.И. Божович для решения 
проблемы гармонической личности и для теорети-
ческого обоснования проективной техники неза-
вершенных рассказов, примененной в исследовании 
внутренней гармонии личности подростков. И.В. Ду-
бровина (МГППУ, Москва) сосредоточилась на воз-
можностях применения концепции Л.И. Божович в 
решении проблем воспитания обучающихся. В докла-
дах на пленарном заседании О.А. Карабанова (МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Москва), В.А. Гуружапов 
(МГППУ, Москва), в присланной на конференцию 
статье Г.В. Акопов (СГСПУ, Самара) убедительно по-
казали значительные возможности применения науч-
ного наследия Л.И. Божович в изучении социальной 
ситуации развития детей и подростков. Участники 
конференции уделили внимание разработке на основе 
теоретического наследия Л.И. Божович новых мето-
дик исследования личности. Так, Д.А. Леонтьев (НИУ 
ВШЭ, Москва) представил созданный им новый 
опросник жизненной позиции, основой для которого 
послужили представления о внутренней позиции лич-
ности, разработанные Л.И. Божович. М.А. Сафронова 
(МГППУ, Москва) показала возможность создания 
техник, направленных на исследование совместной 
деятельности школьников, на основе парной методи-
ки, разработанной Л.И. Божович и Л.С. Славиной еще 
в конце 1920-х гг.

На пленарном заседании были представлены до-
клады, посвященные теоретическому анализу кон-
цепции Л.И. Божович. Большой интерес участников 
конференции вызвал доклад А.Г. Асмолова (МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Москва), посвященный пре-
емственности этико-философских взглядов в основе 
понимания личности от Л.С. Выготского к Л.И. Бо-
жович. В докладах Н.Н. Толстых, М.В. Ермолаевой, 
Д.В. Лубовского (МГППУ, Москва) проанализи-

рована версия субъектного подхода, предложенная 
Л.И. Божович в рамках ее концепции. Докладчики 
показали трудности теоретического анализа, связан-
ные с тем, что Л.И. Божович не использовала катего-
рию субъекта, и выявили содержательное сходство ее 
концепции как с субъектным подходом в современ-
ной российской психологии, так и с положениями по-
зитивной психологии. Проблема единства аффекта и 
интеллекта в формировании личности дошкольника 
рассмотрена в докладе Е.О. Смирновой (МГППУ, 
Москва). Н.И. Гуткина в статье, присланной на кон-
ференцию, убедительно показала, что Л.И. Божович 
была ярким представителем культурно-историче-
ской школы Л.С. Выготского, поскольку его теория 
развития высших психических функций была твор-
чески переосмыслена ею применительно к формиро-
ванию личности как психологической системы.

Концепция Л.И. Божович в контексте наиболее 
известных теорий личности второй половины ХХ в. 
и в современной психологии была рассмотрена в до-
кладе В.К. Василева и Р.И. Стаматова (Пловдивский 
университет «Паисий Хилендарски», Пловдив, Бол-
гария). Болгарские коллеги убедительно показали, 
что концепция Л.И. Божович относится к интегра-
тивным теориям и концепциям личности и предвос-
хищает положения позитивной психологии, сформу-
лированные позднее.

Много информации для анализа современного 
состояния научной школы Л.И. Божович дали сек-
ционные заседания. Так, на секции «Актуальные 
вопросы психологии образования в контексте тео-
рии Л.И. Божович» (модераторы В.А. Гуружапов, 
Д.В. Лубовский, МГППУ, Москва) широко обсуж-
дались проблемы формирования мотивов учебной и 
учебно-профессиональной деятельности и их связь 
с культурно-историческим контекстом (А.Д. Андре-
ева, Е.Е. Данилова, ПИ РАО, Москва; А.П. Авдеева, 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, Москва; Н.С. Денисен-
кова, О.Л. Бобкова, МГППУ, Москва). В.Э. Пахальян 
(МГППУ, Москва) показал в своем выступлении 
возможности подготовки практических психологов 
образования в контексте идей Л.И. Божович. На 
секцию были представлены доклады в форме статей 
М.Н. Зыковой (КОИРО, г. Калининград, Россия) и 
Л.Б. Шнейдер (РГГУ, Москва) о культурно-истори-
ческих основах содержания образования и Г.В. Слав-
чевой-Андоновой (Пловдивский университет «Па-
исий Хилендарски», Пловдив, Болгария) об идеях 
Л. Божович как факторе формирования профессио-
нальной компетентности учителей в Болгарии.

Интернациональный состав участников отличал 
секцию «Проблемы личности в трудах Л.И. Божович 
и их современное развитие» (модераторы Н.Н. Тол-
стых, И.Ю. Кулагина, МГППУ, Москва). Профессо-
ра и преподаватели Пловдивского университета «Па-
исий Хилендарски» (Пловдив, Болгария) показали, 
как развитие научной школы Л.И. Божович про-
должается в их стране. Доклад В.К. Василева и 
Р.И Стаматова был посвящен проблеме рефлексии в 
контексте культурно-исторической, позитивной пси-
хологии и в свете идей Л.И. Божович. С.Н. Сарийска 
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(Пловдивский университет «Паисий Хилендарски», 
Пловдив, Болгария) рассмотрела благодарность в 
контексте благополучия и учебы. Ю.П. Янакиев, 
(Пловдивский университет «Паисий Хилендарски», 
Пловдив, Болгария) и Т.И. Денева (Медицинский 
университет, г. Пловдив, Болгария) провели сравни-
тельную оценку выгорания у болгарских и греческих 
специалистов здравоохранения. В представленном 
на секцию докладе в форме статьи Я.Л. Коломинско-
го и Е.В. Бондарчук (БГПУ имени М. Танка, Минск, 
Беларусь) показано развитие идей Л.И. Божович о 
личности в научной школе Я.Л. Коломинского.

Во многих докладах на данной секции рассма-
тривались проблемы, поставленные еще в работах 
Л.И. Божович. Так, доклад А.К. Осницкого (ПИ 
РАО, Москва) был посвящен становлению лично-
сти и волевой регуляции; сообщение Е.В. Апасовой 
и И.Ю. Кулагиной (МГППУ, Москва) — професси-
ональному самоопределению в юности. Е.И. Исаев 
(МГППУ, Москва) рассмотрел личность как антро-
пологическую категорию в контексте концепции 
Л.И. Божович. Роль труда в личностном развитии 
подростков проанализирована в докладе О.А. Мо-
сквитиной (ПИ РАО, Москва). Е.Ю. Патяева (МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Москва) рассмотрела по-
ступок как категорию психологии личности, продол-
жив тему последней статьи Л.И. Божович.

Секция «Этапы формирования личности в онтоге-
незе» (модераторы И.В. Дубровина и М.В. Ермолаева, 
МГППУ, Москва) стала площадкой обсуждения воз-
можностей применения теории личности Л.И. Божо-
вич для анализа возрастного развития в современном 
обществе. Пловдивский университет «Паисий Хилен-
дарски» представили на секции К.С. Тагарева с до-
кладом о роли практического опыта в формировании 
первого личностного новообразования и И.И. Левкова 
с сообщением о родительских посланиях школьникам 
как факторе формирования личности. Современные 
подходы к самоопределению личности были проанали-
зированы в докладе М.В. Ермолаевой, Л.В. Силаевой и 
Д.В. Лубовского (МГППУ, Москва). Л.А. Григорович 
(Московский институт психоанализа, Москва) рас-
смотрела моральные представления как компоненты 
личностного развития подростка; Т.А. Швец (МГППУ, 
Москва) выступила с сообщением о субъективном вос-
приятии возраста современными младшими подрост-
ками. Представляли большой интерес присланные на 
секцию статьи Л.С. Акопян об эмоциональном про-
филе современных школьников и С.С. Мишиной о 
проблемах детско-родительских отношений в трудах 
Л.И. Божович (обе — СГСПУ, Самара) , а также статья 
Н.А. Шоркиной (МГППУ, Москва) о проблеме лич-
ностного самоопределения юношей-мигрантов с пози-
ции учения Л.И. Божович.

Во второй день конференции на круглом столе в 
Психологическом институте РАО с воспоминаниями 
об Л.И. Божович выступили И.В. Дубровина, Е.Д. Бо-
жович, Н.Н. Толстых, А.Д. Андреева. Перед участни-
ками конференции предстал яркий образ мудрого, 
проницательного, мужественного, креативного уче-
ного, человека большой и щедрой души. В.К. Василев 

рассказал о значении работ Л.И. Божович для подго-
товки педагогов и психологов в Болгарии и передал в 
дар лаборатории научных основ детской практической 
психологии учебник по психологии школьников, из-
данный в Болгарии в начале 1980-х гг.; теоретической 
основой учебника выступила прежде всего концепция 
Л.И. Божович. В выступлении М.В. Ермолаевой был 
подчеркнут вклад в отечественную возрастную пси-
хологию Л.И. Божович, которая задала нравственные 
ориентиры для других поколений психологов, как 
своей концепцией развития личности в онтогенезе, 
так и своей жизнью ученого.

Конференция также помогла выявить некоторые 
проблемы в развитии научной школы Л.И. Божович. 
Прежде всего, в ряде докладов была показана необ-
ходимость дальнейшей теоретической проработки 
понятий и положений ее концепции, несмотря на за-
метный шаг в разработке ее теоретического наследия, 
отраженный в докладах Е.Д. Божович, М.В. Ермола-
евой, Д.В. Лубовского, Е.Ю. Патяевой, Н.Н. Толстых 
и др. Во-вторых, в дискуссии на секции «Актуальные 
вопросы психологии образования в контексте теории 
Л.И. Божович» обсуждена одна из важнейших про-
блем научной школы Л.И. Божович, а именно, преи-
мущественная направленность исследований на реше-
ние фундаментальных проблем психологии и меньшее 
внимание к решению прикладных проблем. Были 
также обсуждены возможности применения научного 
наследия Л.И. Божович в разработке программ психо-
лого-педагогического сопровождения и развивающих 
занятий, направленных на формирование личностных 
образовательных результатов обучающихся.

По результатам конференции на завершающем 
заседании было принято заключение, в котором на-
мечены основные вопросы развития научного насле-
дия Л.И. Божович в современной психологии обра-
зования. Были констатированы:

• потребность в более основательном изучении 
научного наследия Л.И. Божович студентами в рамках 
программ высшего профессионального психологиче-
ского и психолого-педагогического образования (ба-
калавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), 
наряду с теориями Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др.;

• необходимость переиздания избранных экспе-
риментальных исследований Л.И. Божович и ее кол-
лег-единомышленников (Л.С. Славиной, М.С. Ней-
марк, Л.В. Благонадеждиной и др.);

• необходимость публикации в журнале «Соци-
альная психология и общество» журнального вари-
анта работ Л.И. Божович и Т.Е. Конниковой «Воз-
растной подход в работе пионерской организации» и 
«Нравственное формирование личности школьника 
в коллективе» как крайне актуальных для современ-
ной практической психологии образования.

В связи со значительным эвристическим потенци-
алом теоретического наследия Л.И. Божович отмече-
на также перспективность развития ее научной школы 
и выделено несколько перспективных направлений ее 
развития. Во-первых, в связи с возможностями инте-
грации ее подхода с современными теориями разви-
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тия человека (с субъектным подходом, с современной 
позитивной психологией) требуется теоретический 
анализ, необходимый для оценки возможностей раз-
работки методик исследования личности. Во-вторых, 
в связи с тем, что многие экспериментальные методи-
ки исследования, созданные по инициативе Л.И. Бо-
жович, обладают значительным психотехническим 
потенциалом, необходима оценка возможностей для 
разработки на их основе приемов и техник формиро-
вания мотивации учения, развития взаимоотношений 
между школьниками, оптимальных для формирова-

ния учебной деятельности, и средств психолого-пе-
дагогической поддержки формирования личностных 
образовательных результатов обучающихся.

Таким образом, проведение конференции ста-
ло важным событием в развитии научной школы 
Л.И. Божович. Доклады участников конференции и 
дискуссии на заседаниях позволили дать оценку со-
временного состояния научной школы, показали ее 
известность за рубежом, помогли выявить области, 
требующие дальнейшей проработки, и перспективы 
ее развития в будущем.
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личность, психика, индивидуальность
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Рассматриваются некоторые аспекты теории Л.И. Божович в современном контексте и в контек-
сте 70-х гг. прошлого века, в частности, ее взгляды на проблему соотношения психического и лич-
ностного развития, индивида и личности. Подчеркивается актуальность проблематики соотношения 
натуральных и высших психических функций и личности в целом в эпоху растущего интереса к ней-
ронауке. Обсуждается взгляд Л.И. Божович на теорию деятельности, ее несогласие с ключевыми 
положениями теории деятельности А.Н. Леонтьева, а также с некоторыми положениями теории и 
практики развивающего обучения во времена Л.И. Божович. Отдельное внимание уделяется про-
блеме воли, книгу о которой Л.И. Божович не успела дописать. Представляются взгляды автора пу-
бликации на проблемы соотношения воли и произвольности в контексте теории Л.И. Божович. Вы-
сказывается гипотеза о разных корнях и разных путях развития воли и произвольности.

Ключевые слова: культурно-исторический подход, теория Л.И. Божович, личность, индивиду-
альность, воля, произвольность, психическое развитие, развитие личности.

The Theory of L.I. Bozhovich: 
Personality, Mind, Individuality

N.N. Tolstykh,
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia,

nnvt@list.ru

The paper focuses on some aspects of L.I. Bozhovich’s theory with respect to the modern context and 
the context of 1970s, for instance, on her thoughts regarding the correlation between mental and person-
ality development, between an individual and personality. The issue of the relation between natural and 
higher mental functions and personality is also important, especially due to a growing interest in neurosci-
ence. The paper discusses Bozhovich’s views on the theory of activity and her disagreement with several 
key postulates of A.N. Leontiev, as well  as with certain theses of the theory and practice of developmental 
learning (at least in the form it was back then, in her time). Also, the paper addresses the problem of will, a 
book on which L.I. Bozhovich left unfinished. I present my own views on the relationship between will and 
self-regulation in the context of Bozhovich’s theory and set forth a hypothesis on the different sources and 
developmental patterns of will and self-regulation.

Keywords: cultural-historical approach, theory of L.I. Bozhovich, personality, individuality, will, self-
regulation, mental development, personality development.
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Подход Л.И. Божович к проблеме личности до-
статочно хорошо известен. Он был развернуто 

представлен в ее работах, в работах ее последовате-
лей и соратников. Впоследствии появился целый ряд 
публикаций, посвященных обзору и анализу вклада 
Л.И. Божович в разработку проблематики становле-
ния личности ребенка [6; 8; 9; 12—14; 16; 17; 19] и др. 
Вместе с тем какие-то аспекты ее концепции, взгляда 
на психологию личности оставались, с моей точки 
зрения, в тени и начинают высвечиваться только по 
прошествии времени. О некоторых из таких аспектов 
и пойдет речь.

Начну все же с констатации широко известного 
факта приверженности Л.И. Божович культурно-
исторической традиции. Историки науки справед-
ливо причисляют ее к числу ближайших соратников 
Л.С. Выготского, а сама она расценивала свои иссле-
дования как наиболее непосредственно, прямо разви-
вающие его идеи. Об этом, в частности, она заявляет 
в докладе, подготовленном к состоявшейся в 1981 г., 
уже после ее смерти, конференции «Научное твор-
чество Л.С. Выготского и современная психология», 
отмечая, что прослеживание развития идей Выгот-
ского «в их собственной логике» приводит к выводу 
о необходимости разрабатывать именно проблему 
личности. Проблему психологии личности ребенка, 
пишет она, «Л.С. Выготский считал, говоря его сло-
вами, «высшей для всей психологии» и сам неукос-
нительно шел к ее решению» [4, с. 359]. Эта проблема 
и была ключевой для Божович и возглавляемого ею 
научного коллектива, причем ее разработка осущест-
влялась, «не выходя за рамки создаваемой им (Вы-
готским. — Н.Т.) концепции» [4, с. 358].

Она так формулировала свою исходную позицию: 
«Л.С. Выготский не создал законченного учения о 
личности: он умер слишком рано. Но подходы к соз-
данию такого учения в его работах существуют. Весь 
последний этап его научных исканий был связан с 
разработкой проблемы аффекта и его “встречи” с ин-
теллектом — с проблемой развития эмоций и возник-
новения высших чувств. По-видимому, именно здесь 
он искал ключ к пониманию тех особых системных 
образований, того высшего психического синтеза, 
который, как он писал, “… с полным основанием дол-
жен быть назван личностью ребенка”. С нашей точки 
зрения, дальнейшие психологические исследования 
в логике, намеченной Л.С. Выготским, и в системе 
его понятий должны привести к продуктивному из-
учению специфических для человека психических 
процессов и личности в целом» [4, с. 359].

Вместе с тем в период с конца 60-х по начало 
80-х гг., последний период жизни и научного творче-
ства Л.И. Божович, с такой оценкой заявляемой ею 
позиции, с таким пониманием перспектив развития 
теории Л.С. Выготского соглашались немногие, и ее 
исследования оказались как бы на периферии разра-
боток, проводимых в русле культурно-исторической 
традиции.

Это было время, когда наше поколение — поколе-
ние студентов и молодых выпускников факультета 
психологии МГУ знакомилось с культурно-историче-

ской теорией. Мы получали эти знания буквально из 
рук великих ее носителей — А.Н. Леонтьева, А.В. За-
порожца, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Да-
выдова, А.Л. Венгера, Б.В. Зейгарник, В.П. Зинченко. 
Все они были живы тогда, были нашими учителями, 
многим из нас довелось вести исследования под руко-
водством кого-то из них. Автору этого сообщения вы-
пало счастье оказаться как раз в лаборатории Л.И. Бо-
жович, где в то время работали также Л.С. Славина, 
М.С. Неймарк, В.Э. Чудновский и другие ученые, 
бывшие единомышленниками Л.И. Божович и счи-
тавшие себя продолжателями идей Л.С. Выготского.

В то время приоритетными направлениями ис-
следований, по крайней мере провидимых в рамках 
московской психологической школы, были, как уже 
было сказано выше, отнюдь не исследования личности 
в понимании Божович, а исследования, так или иначе 
опиравшиеся на теорию деятельности А.Н. Леонтье-
ва, теорию интериоризации П.Я. Гальперина, а также 
тесно связанные с ними разработки Д.Б. Эльконина и 
В.В. Давыдова в области развивающего обучения. При 
этом никакой видимой конфронтации между позици-
ями этих ученых и позицией Л.И. Божович не наблю-
далось, и мне не известны какие-либо тексты, содер-
жащие критику ее идей. Вместе с тем ее позиция и ее 
исследования явно не вписывались, как сегодня ска-
зали бы, в мейнстрим. Она же свое несогласие с этим 
мейнстримом выражала — и в текстах, и устно, о чем я 
могу судить, в том числе, и по моим воспоминаниям.

Во-первых, она не разделяла основные положе-
ния теории деятельности. В уже упомянутом докладе 
она обосновывает свое несогласие следующим об-
разом: «Категория деятельности, объемлющая, по 
А.Н. Леонтьеву, «полюс объекта» и «полюс субъек-
та», ведет к пониманию самой личности как момента 
деятельности и ее продукта. Превратив таким обра-
зом психику в реальность человеческой деятельно-
сти, отрицая возможность рассматривать ее как ре-
альность, присущую самому субъекту, А.Н. Леонтьев 
в качестве предмета психологии фактически вынес 
психику за пределы изучения внутренней жизни че-
ловека» [4, с. 361]. Основной причиной такого подхо-
да Л.И. Божович называет «… боязнь, что признание 
в качестве предмета исследования реально существу-
ющих внутренних, собственно психологических, об-
разований может привести к субстанциональному 
пониманию психики» [4, с. 361].

Л.И. Божович, напротив, как раз настаивала на 
том, что психика, внутренняя жизнь человека — это 
и есть присущая ему реальность, где единицей анали-
за выступают новообразования, которые — вслед за 
Л.С. Выготским — она понимала как сложные психо-
логические структуры, возникающие путем опосред-
ствования культурными знаками в процессе общения 
и деятельности натуральных психических функций. 
Эти натуральные психические функции, «интеллекту-
ализируясь» и «волюнтаризируясь», меняют в резуль-
тате свое содержание и строение и становятся достоя-
нием человека, его неотъемлемой сущностью. Именно 
так, по мнению Л.И. Божович, Л.С. Выготским и был 
преодолен разрыв между «телом» и «духом».
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Весь, как мне представляется, пафос теории лич-
ности Л.И. Божович заключается как раз в поиске от-
вета на вопрос о том, как исходно «натуральные» и в 
этом смысле совершенно не зависимые от человека 
основания его внутренней жизни, то, с чем он рожда-
ется на свет, в процессе личностного развития могут 
стать той психической реальностью, которая обеспе-
чивает человеку свободу выбора, свободу поведения, 
возможность стать, как она не раз писала, хозяином и 
над обстоятельствами своей жизни, и над самим со-
бой, стать в ее понимании личностью [12].

Понимание личности как высшего уровня психи-
ческого развития противостоит позиции ряда видных 
отечественных психологов, считающих важным раз-
делять линии психического и личностного развития. 
Такую позицию занимали, в частности, Б.Г. Ананьев, 
А.В. Петровский и, смею предположить, прямо об 
этом не писавший А.Н. Леонтьев. Л.И. Божович по-
этому никогда не разделяла идею разведения «лич-
ности» и «индивида», по сути, разделяя в этом вопро-
се точку зрения С.Л. Рубинштейна, о чем, впрочем, 
прямо не высказывалась.

Подчеркну еще раз, что для Л.И. Божович прин-
ципиально важен был процесс культурного преоб-
разования именно натуральных, врожденных психи-
ческих функций (структур), а не просто присвоение 
культурного опыта, его интериоризация. В этой связи 
вспоминается эпизод, случившийся незадолго до ее 
кончины, свидетелем которого был автор настоящего 
сообщения. В Психологическом институте А.Н. Леон-
тьев делает доклад, много внимания уделяя присвое-
нию культурного опыта в процессе деятельности. Дело 
происходит в Малой аудитории, т. е. обстановка, мож-
но сказать, домашняя. Среди слушателей — и Л.И. Бо-
жович, которая в какой-то момент не выдерживает и 
прямо из зала восклицает: «И все-таки, Алексей Ни-
колаевич, присваивать чужое — нехорошо!».

В этой шутке — суть ее разногласий с Леонтьевым, 
суть ее позиции, тогда так не модной: признание важ-
ности натуральной основы психических функций, 
признание субстанциональности психики, внутрен-
ней жизни как той психологической реальности, «… 
которая составляет неотъемлемую сущность челове-
ка, являясь содержанием его жизни, регулятором по-
ведения, той внутренней средой, через которую пре-
ломляются все внешние воздействия» [4, с. 358].

Здесь же, как мне представляется, и причина ее 
несогласия с основными положениями теории и 
практики развивающего обучения, которыми в те 
годы занимались исследователи под руководством 
Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Она решительно не 
разделяла их оптимизма и энтузиазма, полагая, что 
даже при идеальном проектировании и технологиче-
ском оснащении образовательного процесса нельзя 
из любого человека сделать Моцарта. По той же при-
чине она с самого начала не верила и в продуктив-
ность реализации плана создать «Школу будущего» 
на базе 72-го интерната для детей-сирот, потому что, 
конечно, родители здесь не будут вмешиваться в тех-
нологию развивающего обучения, но ту субстанцию 
внутренней жизни, с которой дети, имея опыт вос-

питания в детском доме, придут в первый класс этой 
идеальной Школы будущего, решительно нельзя 
игнорировать. Справедливость ее опасений впослед-
ствии полностью подтвердилась [10].

C тех пор прошло более сорока лет. Несколько 
утрируя, можно сказать, что категория личности, тогда 
еще не слишком модная, стала сегодня уже не слишком 
модной. На смену ей пришли другие — субъектность, 
индивидуальность и др. Когнитивная психология сме-
стила акценты с области эмоций, чувств (а именно их 
развитие и было в основе представлений о личности в 
теории Л.И. Божович) в области, более рациональные. 
Зато нейронаука с огромным энтузиазмом начала из-
учать объекты, которые теснее всего можно связать с 
тем, что когда-то называлось натуральными психиче-
скими функциями. Стали искать гены, определяющие 
математические или музыкальные способности, агрес-
сию или эмпатию и т. п., заниматься ранним выявлени-
ем одаренности разного рода, ранним разделением де-
тей на классы, чтобы учить их по разным программам 
с учетом их интеллекта, мотивации (определяемых в 
логике нейронауки как непосредственно связанные с 
определенными структурами мозга) и т. п.

Маятник явно качнулся в противоположную сто-
рону, и, что важно, новый взгляд на человека, на его 
жизнь и развитие распространяется сегодня далеко 
за пределы собственно научных изысканий. В этой 
связи позволю себе привести длинную цитату из не-
давно вышедшей на русском языке книги Джулиана 
Барнса «Нечего бояться». Английский писатель, тон-
ко чувствующий время, рассуждает в этом четырех-
сотстраничном эссе о жизни и смерти, о Боге и без-
божии, находясь при этом в постоянном внутреннем 
диалоге со своим братом — генетиком.

Наша история представляет собой последовательный, 
пусть и неровный рост индивидуализма: от животных стад, 
от рабского общества, от полчищ неграмотных крестьян, 
которыми помыкали король и священник, к менее опреде-
ленным группам, где у индивида больше прав и свобод — 
право на стремление к счастью, частные мысли, самореали-
зацию, на потакание своим слабостям. Но теперь, когда мы 
сбросили иго короля и священника, когда наука помогает 
нам вернее понять условия, в которых мы живем, когда наш 
индивидуализм выражается все вульгарней и эгоистич-
ней (а для чего еще нужна свобода!), мы обнаруживаем, 
что эта индивидуальность, или иллюзия индивидуально-
сти, не то, что мы себе представляли. Мы обнаруживаем, 
к удивлению, что мы, как замечательно сформулировал 
Докинз, «машины для выживания — роботы, слепо запро-
граммированные на сохранение эгоистичных молекул, из-
вестных как гены». Парадокс в том, что индивидуализм — 
триумф вольнодумных художников и ученых — привел 
нас к осознанию, что мы можем считать себя винтиками 
в генетической иерархии. Мои юношеские представления 
о строительстве собственной личности — эта неуловимая, 
очень английская, экзистенциально самолюбивая мечта о 
независимости — была страшно далека от истины. Я думал, 
тягостное взросление приводит к тому, что человек, нако-
нец, оказывается сам себе господин: homo erectus в полный 
рост, sapiens во всей своей разумности — парень с хлыстом, 
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щелкающим им как ему заблагорассудится. Эту картинку… 
теперь должно заменить понимание, что не только мне не 
пощелкать хлыстом, но я сам расположился на его кончи-
ке, а щелкает мной длинная и неотвратимая цепочка гене-
тического материала, с которой никак не поспоришь. Мою 
«индивидуальность» по-прежнему можно почувствовать 
и доказать генетически, однако она, возможно, оказалась 
полностью противоположной моим тогдашним представ-
лениям о ней [1, c. 159—160].

Скорее всего, «вольнодумный ученый» Л.И. Бо-
жович вряд ли приняла бы такую картину мира. 
И опять оказалась бы за пределами мейнстрима. Но, 
вообще говоря, вопрос о том, насколько человек мо-
жет стать «сам себе господином» (Барнс), «быть не 
рабом обстоятельств, а хозяином и над ними, и над 
самим собой» (Божович), не нов, просто каждая эпо-
ха формулирует его по-своему. И принятие той или 
иной позиции определяется отнюдь не научными до-
водами, а широкой мировоззренческой установкой. 
Для Л.И. Божович вечный вопрос о свободе воли од-
нозначно решался в пользу возможности ее достиже-
ния человеком. Задача состояла в том, чтобы понять 
и доказать — причем экспериментально, — как это 
становится возможным в ходе развития личности.

В последние годы своей жизни она писала книгу 
о воле, которую так и не успела завершить. Остались 
лишь отдельные наброски, которые, наряду с не-
сколькими завершенными статьями, были опублико-
ваны [2]. Эти тексты дают основания полагать, что, 
во-первых, именно развитие воли составляет осно-
ву развития личности, причем в данном случае «… о 
воле правильнее говорить не как об особой психиче-
ской функции, а как о волевой структуре человече-
ской личности» [4, с. 362]. Во-вторых, Л.И. Божович 
прочерчивает линию последовательного развития 
воли в онтогенезе: гипобулическая воля — непроиз-
вольная произвольность — сознательная регуляция 
человеком его мотивационной сферы — постпроиз-
вольное поведение; причем красной нитью в ее рас-
суждениях о развитии личности и воли проходит из-
вестная мысль Л.С. Выготского об овладении своим 
поведением в процессе культурного развития челове-
ка. В-третьих, термины «воля» и «произвольность», 
«волевое поведение» и «произвольное поведение» 
Л.И. Божович употребляет как синонимы, имея в 
виду одну и ту же линию развития. Обратим внима-
ние на это последнее, на первый взгляд, чисто терми-
нологическое замечание.

В последние годы появился ряд публикаций, в ко-
торых обосновывается целесообразность разведения 
понятий воли и произвольности [6; 8] и др. Авторы 
демонстрируют, в первую очередь, различия фено-
менологии двух разных форм поведения: волевого 
и произвольного. Некоторые зарубежные психологи 
[18] также писали о феноменологическом многооб-
разии воли. И мы с этим полностью согласны [15; 20]. 
Действительно, есть смысл волей обозначать «… спо-
собность бесстрашно хотеть, способность самому 
определять цели своей жизни и деятельности, спо-
собность осуществлять выбор жизненных приорите-

тов, ценностей. Словом, произвольность в таком слу-
чае можно было бы обозначить… [как] способность 
человека осуществлять намерение, реализовать ту 
или иную цель, задачу, неважно в данном случае кем 
поставленную — учителем, родителем, обществом 
или самим человеком» [15, c. 90—91].

В упомянутых отечественных работах авторы 
приходят к выводу о том, что в основе и воли, и про-
извольности в конечном итоге лежит один и тот же 
обозначенный Л.С. Выготским механизм — овладе-
ние своим поведением через его опосредствование 
культурным знаком.

С нашей точки зрения, есть серьезные основа-
ния полагать, что воля и произвольность не только 
различаются феноменологически, но имеют разные 
источники и подчиняются разным механизмам раз-
вития. Эта идея, как представляется, имплицитно 
была заложена в тех определениях, которые в свое 
время формулировала Л.И. Божович, выделяя как 
основную черту развития личности «… возникнове-
ние у человека способности вести себя независимо 
от непосредственно воздействующих на него обсто-
ятельств (и даже вопреки им), руководствуясь при 
этом собственными, сознательно поставленными 
целями. Возникновение такой способности обуслов-
ливает активный, а не реактивный характер поведе-
ния человека и делает его не рабом обстоятельств, а 
хозяином и над ними, и над самим собой» [2, с. 322]. 
Обычно обращают внимание (и прежде всего, сама 
Божович) на эту способность быть хозяином свое-
го поведения, владеть своим поведением, оставляя 
в тени те собственные, сознательно поставленные 
цели, руководствуясь которыми человек и строит 
свое поведение, свою жизнь. Откуда они берутся? 
С нашей точки зрения, развитие способности само-
му определять цели своего поведения — это и есть 
развитие воли, воления, в то время как способность 
подчинять этим целям собственное поведение — это 
саморегуляция, произвольность. Механизмы послед-
ней, кстати, могут быть задействованы и в процессе 
организации своего поведения в соответствии с целя-
ми, заданными другими. Можно предположить, что в 
истоке развития воли в таком случае лежит потреб-
ность в новых впечатлениях, которую Л.И. Божович 
считала исходной для всего психического развития, 
в то время как истоком развития произвольности яв-
ляется потребность в общении (как бы ее ни тракто-
вать). Разведение так понятых воли и произвольно-
сти, прослеживание путей развития этих «двух воль» 
позволит, с нашей точки зрения, приблизиться к про-
блеме соотношения развития личности, генетически 
связанного с развитием произвольности, с одной сто-
роны, и становления индивидуальности, генетически 
связанного с развитием воли, — с другой.

Думается, что исследования воли и произволь-
ности, проблемы, которые так волновали Л.И. Бо-
жович, о которых она не успела высказаться до 
конца, но явно видела перспективу исследований 
в этой области, сегодня приобретают особую акту-
альность и еще, как принято говорить, ждут своих 
исследователей.
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Гармоническая личность: структура, механизмы 
развития, индивидуальные различия
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ФГБНУ ПИ РАО Москва, Россия,

elenabozhovich@inbox.ru

Статья посвящена анализу понятия «гармоническая личность», ее устоявшимся и спорным ха-
рактеристикам. Представлена концепция структуры и источников развития этого психологического 
феномена, созданная Л.И. Божович. Проанализированы функции внутреннего интеллектуального 
плана как основного механизма преодоления мотивационного конфликта, ведущего к дисгармони-
зации личности. Выдвинута гипотеза о том, что при разных способах разрешения подростком такого 
конфликта внутренний интеллектуальный план варьирует по содержанию и речевому оформлению. 
Приведены эмпирические данные, подтверждающие это предположение.

Ключевые слова: гармоническая личность, мотивационные тенденции, внутренний интеллекту-
альный план, внутриличностный конфликт, нравственная проблемная ситуация, нравственные нор-
мы, проективные методы исследования.

Harmonic Personality: Structure, Developmental 
Mechanisms, Individual Differences

E.D. Bozhovich,
Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Moscow, Russia,

elenabozhovich@inbox.ru

The paper analyses the concept of “harmonic personality”, its established and controversial features. It 
outlines the structure and origins of this psychological phenomenon as they were described by L.I. Bozhov-
ich. Also, the paper reviews the functions of the inner intellectual plan as the basic mechanism for overcom-
ing the motivational conflict that leads to disharmonious personality. It is argued that the inner intellectual 
plan in adolescents varies in content and verbal expression depending on the ways of dealing with such 
conflict. The paper provides empirical data supporting this assumption.

Keywords: harmonic personality, motivational tendencies, inner intellectual plan, intrapersonal con-
flict, moral challenge, moral norms, projective research methods.

Гармоническая личность: понятие и феномен

Проблема структуры, источников и динамики 
развития гармонической личности — одна из древ-

нейших в философии и психологии. Она входила еще 
в круг интересов мыслителей Античности (Платон, 
Аристотель), философов и педагогов средних веков и 
Нового времени; особенно четко обозначилась в эпо-
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хи Ренессанса и Просвещения (Коменский, Руссо). 
На протяжении истории изучения этой проблемы 
изменялись содержание, объем и терминологическое 
обозначение самого понятия. Впрочем, оно и до сих 
пор обозначается по-разному: гармоническая, гармо-
ничная, интегрированная, внутренне согласованная 
личность, свободная от конфликтов эго и т. д.

Вместе с тем в ходе его научной разработки оно 
было отделено от ряда близких, но не тождественных 
понятий. И это разделение понятий можно считать 
устоявшимся в науке, разделяемым большинством 
психологов. В частности, были содержательно разве-
дены понятия всесторонне развитой и гармонической 
личности (правда, педагогика все еще не полностью 
освободилась от их смешения), гармонической лично-
сти и гармонического развития личности, дисгармо-
ничность развития личности и внутренние противо-
речия, являющиеся движущими силами ее развития.

Примечательно, что в справочной литературе 
крайне редко можно встретить отдельные статьи, 
раскрывающие понятие «гармоническая личность», 
и в статьях, определяющих понятие «личность», как 
правило, едва-едва затрагивается это ее качество — 
гармоничность или гармония. Строгого определения 
это понятие пока не получило.

Попытки развернуть и конкретизировать на те-
оретическом и эмпирическом уровне понятие гар-
монической личности предпринимались и предпри-
нимаются до сих пор. Причем авторами не всегда 
используется этот термин, но, по существу, речь идет 
именно о гармонии в личности и бытии человека. 
Среди наиболее значительных, на наш взгляд, ра-
бот по этой тематике можно назвать труды пред-
ставителей гуманистической психологии А. Маслоу 
и К. Роджерса; они называют такую личность здо-
ровой. Ее центральной характеристикой А. Маслоу 
считал потребность и способность индивида к само-
актуализации, т. е. развитию и как можно более пол-
ной реализации своих возможностей [10]. К. Роджерс 
определял здоровую личность как полноценно функ-
ционирующую, т. е. прежде всего открытую опыту, 
принимающую себя, доверяющую себе и своему ор-
ганизму, творческую [13]. Признаки (целостные ха-
рактеристики) здоровой личности, описанные этими 
учеными, составляют обширные списки1.

Трудно освободиться от впечатления, что речь 
идет не о реальных личностях, а о некой модели 
идеальной личности. Это подтверждается и выбо-
ром лексики для ее описания: «глубина отношений 
с окружающими», «комфортные взаимоотношения 
с реальностью», «простота и естественность», «све-
жесть восприятия», «чувство общности с человече-
ством», «демократичность», «морально-нравствен-
ная устойчивость», «креативность», «стремление 
быть настоящим», «внутренняя свобода» (причем 
свобода и от культурных влияний, правда, не столь 
категорично провозглашаемая, как в системе идей 

Ж.Ж. Руссо). Действительно, все эти признаки име-
ют прямое отношение к понятиям гармонии и гармо-
ничности. Сквозь них не просвечивают возможные 
внутренние противоречия или разобщенность со сре-
дой, хотя они не обязательно порождают внутренний 
дискомфорт и ведут к дисгармонизации личности.

Вполне возможно, что концепции А. Маслоу и 
К. Роджерса изначально были направлены на постро-
ение модели идеальной личности. Их эмпирическая 
апробация показала, что личности, воплощающие 
все указанные качества, встречаются крайне редко. 
А. Маслоу обнаружил лишь одного студента коллед-
жа, обладающего этими качествами. (Всем остальным 
студентам надо поставить диагноз — нездоровая лич-
ность!?). К. Роджерсу эта модель была нужна для пси-
хотерапевтической работы, и судя по его известности 
и научному авторитету, данная модель способствова-
ла успешности этой работы. Однако возникает вопрос: 
его клиентами были люди с некоторыми внутренними 
проблемами или в целом «нездоровые» личности?

В нашей психологии дисгармоничность личности 
нередко связывают с патопсихологическими процесса-
ми развития и/или эффектами затяжных кризисов раз-
вития, депривацией психического развития в детстве; а 
исключительно положительные характеристики здоро-
вой (гармонической) личности встречают понимание и 
позитивное принятие. На их основе проводятся эмпи-
рические исследования. Так, О.И. Мотков, опираясь на 
работы зарубежных и отечественных психологов, собрал 
в обобщенный список 20 признаков гармонической лич-
ности и выяснил, что представители разных возрастных 
групп различаются по признанию ценности каждого из 
этих качеств [11]. Но это другая плоскость проблемы: 
высокая оценка респондентами тех или иных из этих 
качеств не означает обладание ими и/или отсутствие 
противоположных качеств у одной и той же личности.

Применительно к реально существующим и дей-
ствующим людям, гармоническая личность едва ли 
может характеризоваться только положительными 
качествами. Мы разделяем позицию Л.Н. Собчик, 
выраженную в ее теории ведущих тенденций: гар-
моничность личности определяется балансом, урав-
новешенностью разных, в том числе и противопо-
ложных, индивидуально-типологических свойств. 
Именно их сбалансированность способствует успеш-
ной адаптации человека к различным жизненным ус-
ловиям, самостоятельному разрешению проблемных 
ситуаций, снижает потребность в посторонней помо-
щи [16]. При этом акцентуированная (вероятно, дис-
гармоническая) личность далеко не всегда является 
невротизированной, патологической; она может про-
являть себя как креативная, успешно самореализую-
щаяся, интересная для окружающих.

Вернемся, однако, к тем сугубо позитивным ка-
чествам гармонической личности, которые широко 
распространены и, на первый взгляд, общеприняты. 
Все эти признаки могут быть объединены в крупные 

1 Объем статьи не позволяет привести эти и другие списки признаков гармонической личности, поэтому отсылаем читателя к указан-
ным в тексте источникам.
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блоки, что, позволяет обозначить емкие обобщенные 
(условно говоря, категориальные) характеристики 
гармонической личности:

а) согласие («единство») человека с миром и умение 
выстраивать с ним оптимальные взаимоотношения;

б) согласие с самим собой, сбалансированное вну-
треннее состояние;

в) следование нравственным нормам, определяю-
щим мировоззрение личности и тем самым принятие 
ею собственной целостности.

Уже в этих предельно общих положениях начи-
нает проявляться неясное, неустоявшееся, спорное в 
проблематике гармонической личности.

Во-первых, согласие человека с миром и самим со-
бой — это не более чем образные выражения, требую-
щие раскрытия, конкретизации их психологического 
содержания. Мир слишком сложен, многообразен, 
общество в любой исторический период не свободно 
от противоречий. Если согласие с миром — это при-
нятие его таким, каков он есть, то при чем тут едине-
ние личности с ним? Внутренняя свобода, в частно-
сти от влияний культуры, тем самым верность своей 
системе взглядов так или иначе ведет к разобщенно-
сти с определенной частью мира. А самокритичность, 
неудовлетворенность своими достижениями есть не-
сбалансированность отношений с самим собой? Все 
это симптомы личностной дисгармонии?

Во-вторых, все положительные признаки гармо-
нической личности даны как согласованные между 
собой. Бесспорно ли это? Человек с низким уровнем 
нравственного развития или автономной (несовпада-
ющей с конвенциональной) моралью, вполне может 
быть безмятежен в принятии себя, нахождении спо-
собов взаимодействия и общения с окружающими, 
выстраивания с ними оптимальных отношений.

В-третьих, сам тезис о принятии нравственных 
норм и следовании им для сохранения целостности 
собственной личности наталкивается на многооб-
разие и динамичность этих нормативных систем. 
Вспомним резкую смену идеологических, в том чис-
ле нравственных, установок в 90-е годы XX века в 
нашей стране. Кроме того, в философии и психоло-
гии вполне обоснованно различают конвенциональ-
ную мораль и индивидуальные нравственные устои 
личности, что далеко не всегда совпадает [20]. Сама 
конвенциональная мораль варьирует в разных обще-
ствах и отдельных сообществах внутри единого обще-
ства. Наконец, она исторически изменчива, поэтому 
различны и культурные регуляторы нравственного 
поведения. Полная свобода от них и полная согласо-
ванность с ними практически невозможны, что убе-
дительно показано в одной из статей И.С. Кона [9].

В отечественной психологии проблема развития 
гармонической личности приобрела актуальность 
примерно в середине XX века. Конкретизация этого 
понятия, изучение ее природы, механизмов и дина-
мики развития такой личности предприняты, в част-
ности, Б.И. Додоновым и Л.И. Божович.

Б.И. Додонов считал личность гармонической, если 
она имеет «стержень» — направленность. Это психо-
логическое образование организует, иерархически вы-

страивает мотивационную сферу человека, придает ей 
устойчивость. Процесс становления направленности 
личности и является механизмом ее гармонического 
развития [7]. В этой концепции отсутствует тенденция 
придать гармонической личности сугубо положитель-
ные характеристики; сама направленность может быть 
альтруистической, эгоистической, эгоцентрической, 
коллективистической, деловой. Но любой из этих типов 
направленности не исключает гармоническую структу-
ру личности как целостной психологической системы.

Л.И. Божович в ходе разработки этого понятия со-
средоточила внимание на возможных внутренних про-
тиворечиях и их функции в онтогенезе личности [1; 
2]. Причем она более отчетливо показала процессы и 
условия личностной дисгармонии, формирующейся в 
период детства. Но анализ этих процессов и условий по-
зволяет понять, что должно в ходе воспитания ребенка 
способствовать развитию гармонической личности.

Далее остановимся более подробно на позициях 
Л.И. Божович, которые основаны на результатах ис-
следований, проведенных под ее руководством в 60—
80-е гг. XX в. лабораторией психологии личности 
НИИ ОПП СССР (ныне лаборатория практической 
психологии ПИ РАО).

Затем кратко приведем результаты исследования, 
проведенного под нашим руководством, с одной сто-
роны, подтверждающего идеи Л.И. Божович, с дру-
гой — уточняющего некоторые методологические 
аспекты эмпирического исследования гармониче-
ской личности.

Природа и структура 
гармонической/дисгармонической личности 

в концепции Л.И. Божович

Основные положения концепции Л.И. Божович, 
относящиеся к проблеме развития гармонической 
личности, сводятся к следующему.

Гармоничность/дисгармоничность личности опре-
деляется соотношением ее сознательных стремлений 
и непосредственных, обычно неосознаваемых, жела-
ний, иными словами, соотношением сознательных и 
бессознательных мотивационных тенденций.

Согласованность этих тенденций или преодоле-
ваемые самой личностью противоречия между ними 
обусловливают развитие гармонической личности. 
Рассогласование этих тенденций, если они одина-
ково сильны и несовместимы, может приводить «к 
острейшим аффективным конфликтам, искажаю-
щим и даже ломающим человеческую личность» [1, 
с. 265]. Переживания, возникающие в этих конфлик-
тах, становятся «источником и показателем форми-
рования дисгармонической личности» [там же]; при-
чем само наличие внутреннего конфликта субъектом 
(особенно ребенком) не осознается.

Конкретными источниками и одновременно ус-
ловиями дальнейшего углубления дисгармонии лич-
ности становятся, в частности, противоречие между 
сложившейся самооценкой и уровнем притязаний, 
возможная неуверенность в себе при любом уровне 
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самооценки и притязаний, столкновение между эго-
истическими и альтруистическими мотивами пове-
дения в совместной деятельности и т. п. Результа-
том устойчивых внутренних конфликтов становятся 
развитие защитных форм поведения («смыслового 
барьера», «аффекта неадекватности», описанного в 
ряде публикаций сотрудников лаборатории Л.И. Бо-
жович, [12; 14]; эгоцентрическая направленность 
личности; нарушение отношений ребенка со свер-
стниками и взрослыми и другие негативные для раз-
вития личности последствия [3; 4].

 Аффективные формы поведения, первоначально 
проявляющиеся в отдельных ситуациях, постепенно 
закрепляясь как привычные, превращаются в черты 
характера и качества личности, такие как заносчи-
вость, замкнутость, обидчивость, упрямство, агрес-
сивность, подозрительность; для таких детей харак-
терны тревожность, эмоциональная подавленность, 
чувство одиночества, неприятие себя.

Как показал обзор источников, относящихся к раз-
ным научным направлениям (неофрейдизму и гума-
нистической психологи), сделанный Т.А. Флоренской 
[18], этот список качеств дисгармонической (невроти-
ческой) личности во многом совпадает в отечествен-
ных и зарубежных исследованиях. Основной причиной 
формирования такой личности в детстве являются пе-
дагогические ошибки взрослых, которые, воздействуя 
на ребенка, не учитывают его актуальные, эмоциональ-
но острые потребности, что усиливает внутренний кон-
фликт, а иногда порождает дополнительный конфликт, 
поскольку у ребенка начинает действовать еще одна, как 
правило фрустрирующая, потребность — соответство-
вать требованию взрослого2.

Вместе с тем при конфронтации разных мотива-
ционных тенденций, усиленных или не усиленных 
педагогическими ошибками, не обязательно форми-
руется дисгармонический тип личности. Психоло-
гическими причинами этого негативного процесса 
являются два основных фактора: а) эмоциональная 
острота внутреннего конфликта, б) его длительность. 
При отсутствии этих факторов разнонаправленные 
мотивационные тенденции могут выступать как дви-
жущие силы развития личности, способствующие 
преодолению субъектом рассогласования этих тен-
денций и выбору определенной линии поведения.

Внутренний интеллектуальный план — 
механизм преодоления внутреннего 

конфликта

Эмпирические материалы, накопленные в исследо-
ваниях научной школы Л.И. Божович, свидетельству-
ют о том, что школьник-подросток способен самостоя-
тельно преодолеть возникший внутренний конфликт. 
Механизм этого преодоления обозначен как «внутрен-
ний интеллектуальный план» [5]. Он представляет со-

бой рассуждение, в котором ребенок анализирует саму 
ситуацию, взвешивает все «за» и «против» принятия 
того или иного решения, действия и их последствия.

Этот процесс лежит в основе формирования наме-
рения — выбора непривлекательного, но оцениваемого 
как необходимое действия, способов и средств его вы-
полнения. Вместе с тем внутренний интеллектуальный 
план может блокироваться эмоционально напряжен-
ной непосредственной потребностью или выстраивать-
ся как подбор аргументов в пользу этой потребности. 
Само рассуждение во внутреннем интеллектуальном 
плане, конечно, реализуется на уровне сознания. А его 
реальная функция — регуляция процесса борьбы мо-
тивов и собственных переживаний — не осознается. 
Субъективно это рассуждение выступает просто как 
выбор предстоящих действий или форм поведения.

Причем внутренний конфликт, границы его осоз-
нания и способы разрешения субъектом анализиро-
вались в научной школе Л.И. Божович не только в 
отношении ситуаций, связанных с учебной деятельно-
стью детей. Исследования проводились и на матери-
але нравственных проблемных ситуаций [3; 6]. Сама 
Лидия Ильинична неоднократно обращалась к обра-
зу Родиона Раскольникова, рассматривая «раскол» 
его личности, который вынудил героя построить соб-
ственную теорию (или «арифметику»), позволившую 
поддержать эмоционально отторгаемое намерение.

Понятно, что рассуждение, развертывающееся во 
внутреннем интеллектуальном плане вариативно в 
зависимости от содержания внутреннего конфлик-
та — противоборствующих мотивов. При разрешении 
нравственных проблемных ситуаций рассуждение не 
локализуется в сфере столкновения, к примеру, учеб-
ного долга и непосредственного желания развлекать-
ся. Нравственный внутриличностный конфликт «при-
тягивает» массу более широких социальных аспектов, 
которые, как показано И.С. Коном, вариативны, исто-
рически подвижны. Поэтому в этом плане переплета-
ются, а иногда сливаются индивидуальные собственно 
психологические и социопсихологические факторы. 
Влияние этих факторов и их функция в разрешении 
конфликта, а главное — содержание самого внутрен-
него рассуждения в случаях принятия того или иного 
решения требуют дальнейших исследований.

Попытаемся показать различия внутреннего ин-
теллектуального плана, направленного на поддержку 
конкретных решений в нравственной проблемной 
ситуации. Затем вернемся к вопросу о гармонично-
сти/дисгармоничности структуры личности и воз-
можных внутренних индикаторах этого ее качества.

Программа и методика исследования

Исследование было проведено под нашим руко-
водством выпускницей МГППУ Д.И. Соловьевой в 
конце 90-х гг. XX в. [17]. Проблема этого эмпириче-

2 Вероятно, это не единственная причина возникновения внутреннего конфликта и последующей дисгармонизации личности, но по-
нимание ее очень важно для педагогической практики.
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ского исследования сводилась к следующему: каковы 
различия внутреннего интеллектуального плана при 
разных типах разрешения нравственной проблемной 
ситуации, порождающей внутренний мотивацион-
ный конфликт.

Предполагалось, что различия во внутреннем интел-
лектуальном плане при разных типах разрешения нрав-
ственной проблемной ситуации проявятся не только в 
содержании рассуждения испытуемых, но и в его рече-
вом оформлении. Задачи работы состояли в следующем:

— выяснить, какое решение примут подростки в 
заданной проблемной ситуации, если представлена 
не только событийная сторона этой ситуации, но и 
сопровождающий ее внутренний конфликт;

— каковы различия внутреннего интеллектуально-
го плана, определяющего то или иное разрешение са-
мой проблемной ситуации и внутреннего конфликта.

Работа проводилась посредством проективной мето-
дики — незаконченного рассказа. Испытуемыми были 
подростки — ученики обычной общеобразовательной 
школы (N=87, VIII—IX классы). В исходной (заданной) 
части рассказа описывалась ситуация, в которой герой 
рассказа — мальчик, страстно желающий иметь собаку, 
слышит по радио сообщение о потерявшейся собаке с 
описанием ее примет. Просьба хозяев к нашедшему ее 
сообщить им об этом по телефону и вернуть собаку за 
вознаграждение. Объем статьи не позволяет предста-
вить полный текст рассказа (он составляет примерно 
три четверти страницы формата А-4). Задача испытуе-
мых — завершить текст рассказа. Отметим только, что 
линия борьбы мотивов героя — вернуть собаку или 
оставить себе, если удастся ее найти, и описание его пе-
реживаний — заложена в исходную часть рассказа, т. е. 
внутренний конфликт не может быть не осознан школь-
никами. При этом, конечно, возможная идентификация 
с героем и внутренний конфликт самих испытуемых 
может оставаться за пределами сознания.

Результаты и их интерпретация

Обратимся к результатам исследования — анализу 
текстов завершения рассказа, написанных испытуе-
мыми. Прежде всего отметим, что в целом ряде текстов 
испытуемые (особенно восьмиклассники) по ходу 
развития сюжета своей концовки рассказа подменяют 
имя героя рассказа местоимением Я. Это сам по себе 
тривиальный факт, часто упоминаемый в работах с ис-
пользованием проективных методик. Вместе с тем он 
указывает на принятие подростками самой ситуации 
как нравственно проблемной для себя, имеющей для 
них не только значения, но и смыслы.

Количественные данные собранного материала 
распределились так. Эгоистическое решение (оставить 

собаку себе) приняли за героя по 10,5% испытуемых 
восьми- и девятиклассников. Альтруистическое реше-
ние (вернуть собаку хозяевам) приняли 84,2% восьми-
классников и 68,5% девятиклассников3. Уклонились 
от решения (собаку искал, но не нашел; или нашел, 
привел домой, но звонить не стал: «Пусть мама позво-
нит», «Оказалось, что номер телефона неправильный» 
и т. п.) 5,3% восьмиклассников, 21% девятиклассников. 
Уход от решения обнажает неразрешенность внутрен-
него конфликта4. Как видим, по этим данным довольно 
отчетливо выделяется два основных типа принятых 
решений с преобладанием альтруистического выбора.

Но еще выразительнее различия содержания и 
речевого оформления текстов, написанных испыту-
емыми этих двух категорий. Тексты, отражающие 
эгоистическое решение, более лаконичны, четки, чем 
тексты с описанием процесса принятия и реализации 
альтруистического решения. Все концовки рассказа 
с эгоистическим решением содержат обвинение по-
страдавшей стороны («Потерял собаку. Сам виноват. 
Оставлю ее себе»), некоторые — обесценивание пере-
живаний хозяев и самооправдание ссылкой на свои 
переживания («Зачем она им нужна? Успокоятся и за-
ведут другую. А я к ней уже привык».). Такие решения 
вполне согласуются с идеологическими тенденциями 
90-х гг. XX в.: разрешено все, что не запрещено зако-
ном. А так называемые неписаные законы, видимо, вы-
падали из поля внимания некоторой части общества, а 
значит, и детей. Есть тексты, содержащие сентенции 
такого рода: «Завел какое-нибудь животное — несешь 
за него ответственность», «Потерял — ищи, а не пиши 
жалобные объявления: потерялась, помогите найти». 
Контент-анализ этих текстов показал, что в их лекси-
ческом составе широко представлены слова: виноват, 
должен, действуй сам и т. д., а также императивные 
синтаксические конструкции.

Тексты же, отражающие альтруистическое реше-
ние, более объемны, развернуты, детализированы, 
некоторые излишне многословны. Они содержат раз-
витие темы, заложенной в исходную часть рассказа, — 
борьбы мотивов, которая проявляется в отсрочивании 
героем окончательного принятия решения и/или его 
реализации («…позвоню, но попозже», «Завтра обяза-
тельно позвоню и отдам»), попытка обесценивания 
объекта желаний, тем самым понижение напряженно-
сти противоречивых эмоций, сопровождающих про-
блемную ситуацию («она сгрызла игрушку», «испачка-
ла постель»). Задача принята учениками именно как 
нравственная, имеющая личностный смысл для под-
ростка и одновременно — эмоционально трудная.

Кроме того, в этих текстах содержится масса ука-
заний на внешние, социальные по своей природе, сти-
мулы принятия и реализации решения («Родители 
напоминают, ругаются», «Мама не выдержала: Что 

3 Заметим, что мы получили всего лишь одно формальное, тоже очень краткое, завершение рассказа: «Нашел собаку в городе. По-
звонил хозяевам, и они за ней приехали. Я получил вознаграждение». Судя по тексту, ситуация вообще не принята подростком как воз-
можный нравственный конфликт, поэтому концовка рассказа имеет чисто событийное содержание.

4 Среди них две работы с неадекватным разрешением внутреннего конфликта. В одной из них история заканчивается гибелью собаки 
при случайных обстоятельствах, в другой — суицидальным поступком героя. Можно полагать, что эти два подростка нуждаются в психо-
аналитическом обследовании, которое предпринимали уже не мы.
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мне самой звонить?); поддержки другими людьми 
решения и поступка героя («Он побрел по адресу хо-
зяев собаки. Мама увидела его в окно, быстро оделась, 
догнала его и молча пошла рядом»); проникновения в 
переживания хозяев собаки и даже предположения о 
возможной тоске по ним самого животного («Навер-
ное, волнуются, а может быть, ищут своего пса по все-
му городу», «Лежит на полу и молчит, наверное, тоже 
грустит по хозяевам»); морального удовлетворения 
(у героя рассказа появились новые друзья — хозяева 
собаки, сопереживание радости их самих и собаки при 
встрече, приглашение навещать ее, гулять с ней); на-
конец, аналога материальной компенсации, обещан-
ной в объявлении («От денег он отказался: Ну что вы, 
не стоит». А дома его ждала большая радость: «... вер-
нулся домой и в прихожей увидел папу. Рядом стоял 
маленький щенок немецкой овчарки и вилял хвостом». 
В работах некоторых учеников обрадованные хозяева 
пообещали щенка от найденной им собаки).

Есть и некоторые аспекты, относящиеся к 
Я-концепции, в частности, выражение стремления к 
сохранению самоуважения («Оставить себе. Но это 
нечестно. Нет, я так не могу»). Контент-анализ этих 
текстов показал, что в их лексическом составе широ-
ко представлены слова, выражающие чувства: беспо-
койство, волнение, тоска, грустит, ужасно хочется, 
вздохнул, радость, мечтал и др.

Встает вопрос: какую функцию выполняет раз-
вернутая вербализация всех этих моментов приня-
тия и реализации альтруистического решения, иду-
щего вразрез с непосредственным желанием? Ведь 
объективно альтруистическое решение может быть 
выражено так же лаконично, как эгоистическое. По 
механизму — ту же самую, что описана в работах 
школы Л.И. Божович: функцию регуляции субъек-
том своих переживаний во внутренне конфликтной 
ситуации и преодоления давления непосредственной 
эмоционально острой, но нравственно неприемлемой 
потребности. Однако по личностному контексту эта 
функция гораздо шире, чем выбор между «хочу» и 
«надо», «можно» и «нельзя» и чем мысленное взве-
шивание последствий того или иного решения.

Подросток расширяет рассуждение во внутрен-
нем интеллектуальном плане целым рядом не только 
психологических, но и социопсихологических факто-
ров: потребностью соответствовать требованию кон-
венциональной морали — не присваивать то, что по 
праву принадлежит другим; эмпатией к пострадав-
шей стороне; поддержкой близкими уже принятого 
героем рассказа (а значит — испытуемым) решения; 
наградой за свою порядочность — материальным, но 
не денежным, вознаграждением.

Все это уравновешивает противоречивые пере-
живания, ослабляет мотив к нравственно неприемле-
мому поступку, позволяет сохранить самоуважение. 
Развернутое рассуждение во внутреннем интеллек-
туальном плане при разрешении описанной про-
блемной ситуации можно понимать как своего рода 
копинг (хотя такой тип копинга пока не описан). Он 
близок, но психологически не идентичен одному из 
описанных видов копинга — «рационализации», ко-

торая предназначена, однако, лишь для подтвержде-
ния целесообразности принятого решения, независи-
мо от его характера.

А развернутая вербализация процесса и резуль-
татов разрешения внутреннего конфликта выступа-
ет как инструмент, средство копинг-стратегии, на-
правленной на преодоление внутреннего конфликта. 
В ситуации этого конфликта такой инструмент ста-
новится не просто фоновым фактором его разреше-
ния, но, возможно, одним из психологических усло-
вий и «проживания» субъектом самой ситуации, и 
поддержки сложившегося самоотношения.

Вообще, многие труды по психолингвистике свиде-
тельствуют о том, что речевые процессы и их различия 
являются одним из индикаторов психического разви-
тия человека, качеств личности, характерологических 
особенностей. Поэтому рассуждение во внутреннем 
интеллектуальном плане должно, по нашему мнению, 
рассматриваться не только по выраженной в нем мыс-
ли, но и по ее речевому оформлению — развернуто-
сти/лаконичности, лексике, паузальному делению, 
стилистике. Часто именно они показывают глубину 
конфликта и принятие/непринятие проблемной ситу-
ации. Форма, как известно, сама по себе содержатель-
на. Заметим, что внутренний конфликт может быть 
осознан (в нашем эксперименте он просто заложен в 
методику). А вот осознаны ли выбор копинг-страте-
гии в качестве способа разрешения ситуации и нахож-
дение инструмента для этого способа — это вопрос от-
крытый, он требует дальнейших исследований.

Возникает вопрос: при каком из этих двух типов 
разрешения нравственной проблемной ситуации мы 
можем констатировать гармоничность личности? На 
наш взгляд, и в том, и в другом. Дети, принявшие эго-
истическое решение, судя по их текстам, уверены в 
своей правоте, спокойны, рассудительны; апеллиру-
ют в своих сентенциях к справедливым требованиям 
ответственности по отношению к домашним живот-
ным; оценивают свое решение как объективно чест-
ное. Это словно бы освобождает их от другого ракур-
са проблемной ситуации — эмпатии по отношению к 
пострадавшей стороне, в их внутреннем интеллекту-
альном плане этот ракурс просто отсутствует.

Дети, принявшие альтруистическое решение, напро-
тив, выделяют именно тот ракурс проблемной ситуации, 
который связан с межличностными отношениями. Важ-
нейшим параметром гармонической структуры лично-
сти в этом случае является поиск способов и средств 
преодоления внутреннего мотивационного конфликта в 
направлении принятия того решения, которое они счи-
тают нравственно приемлемым для них самих.

И последняя короткая ремарка. При использова-
нии проективных методик испытуемые разрешают 
в вербальном плане фактически заданный им вну-
тренний конфликт. Можно ли переносить получен-
ные данные на их реальное поведение в подобных 
ситуациях? В полной мере, конечно, нет. Некоторые 
(правда, немногие) из наших испытуемых в индиви-
дуальных беседах после эксперимента признавались, 
что не уверены в том, что поступили бы именно так, 
как написали. Иногда давали неопределенный ответ 
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с апелляцией к некоторым конкретным моментам 
решения (Смотря, какая собака. Мне породистую 
хочется. Сам не знаю…). Но проективные методики 
и не предназначены для изучения реального поведе-
ния, они эффективны только для изучения мотива-
ционной сферы, шире — мировоззрения и личност-
ных смыслов субъекта.

Нужны, однако, более строгие процедуры анализа 
эмпирических материалов, полученных по этим ме-
тодикам. Рассмотрения только эксплицированного 
в тексте содержания и/или проведения его контент-
анализа недостаточно, есть имплицитные моменты 
речевого высказывания. Для проникновения в них 
более подходит метод интент-анализа, разрабатыва-
емый сейчас в ИПРАН [15].

Выводы

Итак, возвращаясь к проблеме гармонической 
личности и самым общим определениям этого по-
нятия, приведенным в начале статьи, отметим сле-
дующее. «Согласие («единство») человека с миром 
и умение выстраивать с ним оптимальные взаимо-
отношения» во многом зависят от господствующих 
идеологических тенденций в самом мире. «Следова-
ние нравственным нормам, что обеспечивает приня-
тие личностью собственной целостности» варьирует 
в зависимости от индивидуального выбора самих 
норм, которые могут различаться в условиях одного 
и того же общества. Рассогласование индивидуаль-
ных идеологических (этических) норм и официально 
закрепившихся необязательно порождает внутрен-
ний конфликт и ведет к дисгармонизации личности; 
человек просто осознанно занимает и готов отстаи-
вать свою жизненную позицию.

Тезис Л.И. Божович об источниках внутреннего 
конфликта безусловно справедлив в отношении тех 
случаев, когда разные пласты этих норм порождают 
сосуществование (не всегда мирное) различных мо-
тивационных тенденций в структуре одной и той же 

личности. Причем одна из этих тенденций принята 
личностью на уровне сознания, другая «прячется» в 
сфере бессознательного.

«Согласие с самим собой, сбалансированное вну-
треннее состояние» и/или противоречия, возникающие 
во внутреннем мире человека, могут отчетливо осозна-
ваться. И тогда они не становятся источником невроза 
или разрушительных процессов в развитии личности. 
Ситуации выбора поступка, форм поведения — это 
очень частое явление в жизни любого человека; в этих 
ситуациях всегда действуют разнонаправленные моти-
вационные тенденции. На уровне осознавания и ситуа-
ции, и своих стремлений личность достигает внутрен-
него согласия, баланса посредством разных механизмов 
и/или разных функций одного и того же механизма и 
его инструментального обеспечения наличными пси-
хологическими ресурсами личности. Одним из этих 
механизмов является (по Л.И. Божович) внутренний 
интеллектуальный план — эмоционально заряженное 
рассуждение о возможностях и последствиях принятия 
личностью того или иного решения.

Но остается недостаточно изученной процес-
суальная сторона этого механизма. Как мы попы-
тались показать в эмпирической части нашего ис-
следования, рассуждение строится по-разному при 
поддержке разных решений: может быть предельно 
лаконичным или широко развернутым, лексически 
дифференцированным, синтаксически сложным или 
упрощенным. Возможны и какие-то еще, пока эм-
пирически не обнаруженные языковые особенности 
рассуждения во внутренне конфликтной ситуации.

Развернутая вербализация внутреннего интел-
лектуального плана не только способствует приня-
тию эмоционально трудного решения, противостоя-
щего непосредственной потребности, но и выполняет 
инструментальную функцию копинг-стратегии, спо-
собствующей снижению эмоциональной напряжен-
ности и разрешению внутреннего конфликта. Это те 
случаи, когда внутренний конфликт осознан челове-
ком. А вопрос о том, осознанно ли применение такой 
копинг-стратегии пока остается без ответа.
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В данной статье рассматривается своеобразие современных игрушек на материале анали-
за экспонатов ежегодной Всемирной выставки игрушек в Нюренберге. Авторы делятся свои-
ми впечатлениями и пытаются определить основные тенденции развития рынка современных 
игрушек. Представлена структура выставки, отражающая типологию игровых материалов. Да-
ется характеристика образных игрушек, игрушек из дерева и натуральных материалов. Подроб-
но рассматриваются игрушки-призеры выставки (10 наиболее интересных игрушек из 75 000). 
Выделено две основные тенденции развития современных игрушек. Первая связана с возрас-
танием требований к экологичности материалов и технологий продукции для детей. Вторая с — 
использованием возможностей цифровых технологий. При этом введение электроники в сферу 
игры в большинстве случаев осуществляется с попыткой удержать связь между традиционной 
и цифровой игрой.

Ключевые слова: игрушки, игровая продукция, образные игрушки, экологичность материалов, 
цифровые технологии.
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Игрушки являются одним из главных и наиболее 
распространенных средств развития ребенка. 

С ними играют все дети — от младенческого до под-
росткового возраста. Игрушки создаются взрослы-
ми и, как следствие, отражают их мировоззрение и 
представления об окружающем мире, их ценност-
ные ориентиры, предпочтения. Являясь средством 
трансляции культурных ценностей, этических и 
эстетических норм, игрушка отражает достижения 
производства и технологии и, конечно, социо-куль-
турный контекст.

Игрушки детей каждого поколения существен-
но различаются. Пользуясь этими игрушками, 
дети осваивают различные общественные модели, 
представления, умения и навыки, принятые в со-
временном для них обществе. Очевидные измене-
ния, происходящие в социокультурной ситуации 
развития в последние десятилетия, находят свое 
отражение в детских игрушках. Представляет-
ся, что анализ тенденций развития современных 
игрушек позволит более отчетливо выявить цен-
ностные ориентиры взрослых, которые они стре-
мятся передать детям.

Такой анализ позволяет осуществить Всемирная 
выставка игрушек, которая ежегодно проводится в 
г. Нюренберге (Германия) — Spielwarenmesse 2019, 
где нам удалось побывать. В этом году у выставки от-
мечался юбилей — она собиралась 70-ый раз. Пред-
ставители производства игрушек из разных стран 
мира демонстрировали новинки своей продукции. 
Выставка впечатлила своими масштабами. Она зани-
мает площадь сопоставимую с 30 футбольными по-
лями. В игрушечной отрасли совершается крупный, 
вполне серьезный бизнес. В этом году были пред-
ставлены порядка 75 000 новинок игровой продук-
ции. По данным организаторов, в Spielwarenmesse в 
этот раз приняли участие 2886 компаний из 68 стран. 
На выставке побывали свыше 68500 посетителей-
специалистов из 131 страны, достаточно широко 
была представлена и Россия — свои товары показали 
33 отечественных производителя.

Своими впечатлениями и размышлениями о 
посещении выставки мы и поделимся в данной 
статье.

Структура выставки

Выставка разворачивалась в 12 павильонах, сами 
названия которых отражают своеобразную типоло-
гию игровых материалов

1. Куклы и мягкие игрушки.
2. Игрушки для младенцев.
3. Игрушки из дерева и натуральных материалов.
4. Школьное оборудование с креативным дизай-

ном.
5. Технические, образовательные, активные 

игрушки.
6. Электронные игры и игрушки (этот павильон 

был представлен впервые).
7. Железные дороги и современные конструкции.
8. Спортивное оборудование и материалы для игр 

на улице.
9, 10. Материалы для карнавалов и праздников.
11. Книги и обучающие игры.
12. Фирмы, выпускающие различные игровые ма-

териалы.
Последний павильон существенно отличался от 

других, поскольку там были представлены мировые 
бренды, т. е. монополисты в игрушечной области, вы-
пускающие более половины всей игрушечной про-
дукции. Это такие известные фирмы, как Мателл, 
Лего, Плеймобил, Хасбро, Симба. На показы этих 
мировых брендов можно было попасть только по 
специальной записи, и фотографирование новинок 
было категорически запрещено (хотя известно, что 
шпионаж идей в этой сфере достаточно распростра-
нен). Личные вещи посетителей сдаются на время ос-
мотра в специальные камеры хранения, видеокамеры 
отслеживают каждый шаг посетителя, а в специаль-
ных помещениях крупные бизнесмены подписывают 
серьезные контракты. Из-за такой повышенной без-
опасности нам не удалось попасть на презентацию 
новой продукции этих известных фирм. Зато другие 
павильоны, где демонстрировалась продукция не-
больших фирм, совершенно открыто предлагали рас-
смотреть свои игрушки, поиграть с ними и сфотогра-
фировать.

Естественно, мы не смогли рассмотреть все 
игрушки (их более100 тыс.), но старались найти са-
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мые интересные и выявить новые для нас тенденции 
развития рынка игрушек.

Куклы и образные игрушки

Павильон, где были представлены эти виды игру-
шек, отличался особой эстетикой и теплотой. Куклы 
самых разных характеров, возрастов, стилей были 
представлены в уютных интерьерах. Отметим неко-
торые особенности представленных кукол, которые 
отличают их от продукции в наших магазинах.

• Преобладали образы детей дошкольного воз-
раста; взрослых гламурных барышень среди них 
практически не было.

• Куклы многих фирм имели свой уникальный, 
неповторимый образ, благодаря тому, что их лица 
расписывали профессиональные художники.

• В данном павильоне мы не нашли ни одной ку-
клы с встроенными чипам: игрушки не пели, не гово-
рили, не давали инструкции.

• Большое внимание было уделено кукольным ту-
алетам (отдельные витрины с кукольными платьями, 
шляпками, бельем, обувью и пр.). Причем все это (как 
и сами куклы) сделано очень аккуратно, качественно, 
из натуральных материалов. Одним из самых попу-
лярных игрушечных образов в этом году стали русал-
ки — всех цветов и размеров. Русалочьи хвосты могут 
прилагаться к кукольному гардеробу, что резко рас-
ширяют репертуар кукольных ролей и сюжетов.

•  Широко представлены были также атрибуты 
кукольной жизни (мебель, домики, коляски, элемен-
ты ландшафта). Особенно богато обеспечены атрибу-
тами маленькие куколки для режиссерской игры.

• Много кукол би-ба-бо — как по сюжетам ска-
зок, так и самостоятельных персонажей.

Отдельно нужно сказать о мягкой игрушке. Пред-
ставленные зверюшки всех видов и размеров отлича-

лись необычайным обаянием и привлекательностью 
(как визуальной, так и тактильной). Характерно, что 
преобладали семейные группы (мама с одним или с 
несколькими детенышами). Все эти особенности без-
условно повышают игровую ценность персонажей и 
стимулируют к сюжетной игре.

Наряду с этим в данном павильоне были представ-
лены современные варианты пупсов — младенцы, в 
точности имитирующие живое младенческое тельце 
(того же размера, со складочками, морщинками, со-
ответствующим цветом и фактурой кожи, половыми 
органами и т. д.). Назначение данных кукол — вы-
звать у девочек материнский инстинкт, готовить их 
к материнству. Однако точная имитация тела ново-
рожденного, которое не шевелится и не подает при-
знаков жизни, вызывает впечатление мертвого. Зна-
чительно более живыми и одушевленными выглядят 
условные игрушечные образы малышей.

Игрушки из дерева и натуральных материалов

Одним из безусловных приоритетов современной 
игрушки в западных странах является натуральность 
материалов. Для детских игрушек выращивается спе-
циальный экологически чистый хлопок, изготавлива-
ется особая шерсть, выбираются специальные породы 
дерева и пр. В поисках таких материалов интересное 
открытие сделали представители одной из фирм. Они 
изобрели материал, внешне очень похожий на пла-
стик, но бесконечно гибкий, удерживающий любую 
форму и позволяющий создавать из мелких однотип-
ных деталей любые конструкции. Основой этого мате-
риала является сахар и древесина, поэтому его можно 
брать в рот, сосать, грызть и пр. Возможности такого 
натурального конструктора поистине беспредельны — 
от маленьких мячиков до целых городов и лесов.

Отдельно хочется рассказать об огромном зале 
с игрушками из дерева. Представленная здесь про-

Рис. 1. Кукла Рис. 2. Экологически чистый конструктор
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дукция потрясает своей креативностью и эстетикой. 
При словах «деревянный конструктор» обычно появ-
ляется образ простых деревянных кубиков, которые, 
несмотря на свою простоту (а может, благодаря ей), 
дают детям возможность бесконечных композиций и 
построек, отлично развивают фантазию и простран-
ственное мышление. Однако экспонаты в этом пави-
льоне выглядят не так просто. Современные деревян-
ные конструкторы зачастую можно смело отнести к 
произведениям искусства. Простые, но оригиналь-
ные формы, сочетания цвета и фактуры соединяют-
ся в поразительно органичные, изящные и стильные 
конструкции. Отдельные наборы предоставляют воз-
можность выстроить целые игровые миры и города, 
вариации размеров представлены от крупных набо-
ров для напольного масштабного конструирования 
до миниатюрных конструкторов, умещающихся в 
спичечный коробок.

Помимо классических форм «кубики-прямоуголь-
ники» на выставке можно найти самые необычные 
формы конструкторов, например, в виде дуг, которые 
складываются в радугу, различных животных, явля-
ются прекрасным материалом для сюжетных игр, где 
каждая дуга может стать мостом, домом или пещерой, 
а также являются замечательным сложным баланси-

ром и одновременно даже полноценным ксилофоном.
Существует также отдельный класс конструкто-

ров-кугельбанов (практически отсутствующий до 
сих пор по непонятным причинам на отечественном 
рынке), который знакомит детей не только с основа-
ми конструирования, но и с законами движения, а 
также обладает функцией релаксации, концентриро-
вания внимания, что так остро не хватает современ-
ным детям.

Очень интересны также конструкторы-баланси-
ры, требующие создания равновесных конструкций.

В павильоне представлены не только деревянные 
изделия, но и игрушки из других натуральных мате-
риалов. Фетр и шерсть покоряют сердца посетителей 
выставки игрушек. Теплота и мягкость материала сра-
зу притягивают внимание и рождают желание прика-
саться, его пластичность, в создании как формы, так 
и цвета, позволяет сделать любую фигуру или целую 
сцену для игры. В таких домиках и с такими персона-
жами хочется играть. Они уютные и сказочные.

Игрушки-победители

Как всегда, на выставке был организован конкурс 
игровых материалов по разным номинациям: игрушки 
для младенцев, дошкольников, школьников, подрост-
ков и старт-апы. Победители данного конкурса как раз 
отражают основные тренды развития игрушек.

Одной из центральных тенденций можно назвать 
компьютеризацию и роботизацию игровых матери-
алов и игрушек, для которых в этом году организо-
вана специальная зона интерактивных презентаций 
«Tec2Play». Здесь представлены радиоуправляемые 
и электронные обучающие игрушки, роботы, вир-
туальные игры, гоночные трассы для роботов и спе-
циальное огороженное пространство для полетов 
дронов. Например, теперь можно играть в баскет-
бол вдвоем при помощи коптера, который помещен 
внутрь мяча-конструктора — каждый игрок направ-

Рис. 4. Конструктор-кугельбан

Рис. 3. Деревянные дуги

Рис. 5. Игровой материал из фетра
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ляет свой мяч с дроном внутрь кольца и победителем 
объявляется тот, кто наберет больше очков за попа-
дание в корзину.

С этого года на выставке организован целый но-
вый павильон для компьютеризированных игрушек. 
Среди основных представителей можно выделить 
группы игрушек с программным обеспечением или 
со встроенными роботами, настольные игры с дис-
плеями и выходом в интернет, что позволяет очень 
широко разнообразить вариативность самих игр и 
возможностей их изменения. Например, игрушки-
персонажи, роботы, которые подключаются и про-
граммируются через приложения или интернет, он-
лайн викторины и настольные игры для школьников, 
комбинации обычной игрушки и встроенного копте-
ра, который управляется с дисплея).

Победителем премии игрушка 2019 года стал 
робот-конструктор Mabot (компания Bell.Al). Он 
позволяет детям собирать, преобразовывать и про-
граммировать роботов, изучать основы механики и 
инженерии, программирования. Робот совместим с 
конструктором Лего, что обеспечивает возможность 
бесконечно расширять вариативность моделей, и 
обеспечен программным обеспечением с приложени-
ями для мобильного телефона или планшета, что по-
зволяет программировать разнообразные задачи для 
собранных моделей и легко управлять ими.

Сам победитель и его аналоги имеют электрон-
ные приложения и напрямую зависят от программ, 
которые помогают им существовать в реальном мире. 
В этом, несомненно, их достоинство, которое обеспе-
чивает необыкновенную вариативность и многооб-
разие игровых возможностей, но одновременно это и 
недостаток — без смартфона, интернета или батареек 
они не работают.

Интересно, что победители и номинанты в воз-
растных категориях 0—3 имеют электронную начин-
ку, в то время как игрушки-призеры для дошколь-
ников и даже школьников — преимущественно 
классические игровые наборы и игры.

Один из победителей в номинации «игрушка для 
младенцев» — оригинальное деревянное сенсорное 
пианино, также электронное. Вместо привычных 
черно-белых клавиш — цветные полоски, которые 
при малейшем касании отзываются нежным и мело-
дичным звуком. В наборе также карточки с мелодия-
ми для детей от года, где каждой ноте соответствует 
цвет. По замыслу разработчиков компании HAPE за-
дача ребенка состоит в том, чтобы соотнести цветовое 
пятно на карточке с цветной полоской на пианино, 
и вот уже годовалый малыш может самостоятельно 
играть короткие мелодии.

Для детей раннего возраста разработана первая 
радиоуправляемая игрушка, основная особенность 
которой состоит в том, что она анимирована (боль-
шие голубые глаза и улыбка) и мягкая — любое не-
удачное движение не причинит вреда.

Еще один победитель в этой возрастной катего-
рии — тележка-каталка «первые шаги», выполненная 
в виде стильной газонокосилки, в центре которой 
расположен «мотор» — гигантская пирамидка, рас-
кручивать которую придется обеими руками, разви-
вая моторику и координацию.

Для детей дошкольного возраста среди победи-
телей можно отметить: а) игровой набор «автома-
стерская» с большими возможностями для ремонта 
машин (домкраты, сход—развал, яма и т. п.); б) ориги-
нальный деревянный очень многофункциональный 
верстак, на котором можно не только сделать множе-
ство поделок, но и изучать законы физики: механики, 
динамики и статики; в) набор с волшебным замком 
и карточками, знакомящими с множеством фокусов 
и магических превращений. Тема магического и вол-
шебного, по мнению жюри, в этом году пользуется 
особой популярностью, особенно тема волшебного 
подводного мира и русалок.

В следующей возрастной группе школьников эта 
тема стала центральной и победил игровой набор 
«Волшебное подводное царство» фирмы Плеймо-
биль, где кроме игровых фигурок русалок и подво-
дного царя представлено целое подводное царство, 
с волшебными деревьями, светящимися в темноте, 
коралловыми рифами с подводными сокровищами и 
небольшим кугельбаном, который связывает между 
собой крупные подводные деревья.

Еще два номинанта для школьников — это боль-
шая Ворона-робот, в модном худи со встроенным 
джойстиком, которым можно управлять самой воро-
ной (она может разговаривать с участниками игры, 
петь, задавать вопросы и отвечать), а можно встроить 
в нее викторину, которая при подключении к сети 
выдает порядка 50 вариантов игры. Второй номи-
нант — устройство-приемник для подвижной игры, 
где цель соревнования — двигаться как можно мед-
леннее. В современном обществе, где все движется 
стремительно весьма оригинальным выглядит при-
зыв двигаться самым медленным способом из всех 
возможных. Вместе с тем это странное требование 
требует высокой произвольности.

В группе подростков и взрослых — сразу две вик-
торины, обе с дигитальной поддержкой — устанавли-Рис. 6. Пианино для малышей
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ваем на смартфоне приложение и запускаем беско-
нечную вариативность интересных вопросов во всех 
сферах окружающей жизни. Несколько кнопок на 
панели помогут определить победителя. И необыч-
ный криминальный паззл, который складывается 
только после отгадывания разных вопросов, ключи 
к которым помогут определить скрытые шифры, ви-
димые только при помощи специального фонарика с 
ультрафиолетовым источником света.

Основные темы докладов выставки — поиск но-
вых дизайнерских решений в мире игрушек, потреб-
ности детей всех возрастов и национальностей, но-
винки и новые материалы в производстве игровых 
товаров, секреты привлечения новых клиентов и 
рынков, игровой характер продаж.

Процесс создания игрушек

Специалистов, конечно, интересует, как возни-
кает и создается новая игрушка. Мы побеседовали 
с одним из дизайнеров крупнейшей игрушечной 
фирмы Хаба, которая славится качеством своей 
продукции. На фирме, где работает всего порядка 
2000 человек, новые модели придумывают порядка 
15 дизайнеров, из них 7 работают над игрушками, 
остальные — над настольными играми. Конечно, 
вначале изучается существующий ассортимент, за-
тем выявляются те потребности, для которых может 
создаваться игрушка, и уже затем дизайнер начи-
нает поиск новых форм, цветов, функций и содер-
жания. Дальше на компьютере строится 3D модель 
будущей игрушки, она обсуждается на специальном 
рабочем семинаре, и в случае утверждения делается 
прототип и экспериментальная партия. При фирме 
есть свои детский сад и школа, где игрушки в течение 
некоторого времени апробируют дети под наблюдем 
педагогов и психологов фирмы. По результатам те-
стирования игрушка может быть доработана или, в 

случае если дети хорошо ее принимают, отправля-
ется в производство. Затем первая партия игрушек 
проходит маркетинговую проверку, т. е. выясняется, 
насколько данный товар востребован потребителем. 
За год каждый дизайнер выпускает порядка 10 но-
вых проектов. Часть проектов, особенно крупных — 
тематические наборы или конструкторы — делается 
группой дизайнеров, где один человек может отве-
чать за крепления и соединения, а другой — за облик 
персонажей и пр.

Основные тенденции в развитии 
современных игрушек

Обобщая полученные впечатления, попытаемся 
сформулировать основные направления развития 
игрушечной отрасли.

Первая очевидная тенденция — это возрастание 
требований к качеству, экологичности материалов и 
технологии изготовления продукции для детей. По-
вышенное внимание к натуральности материалов 
и технологий, предпочтение естественных цветов, 
форм, соединения деталей отличает современную 
игрушку.

Вторая тенденция — использование возможно-
стей цифровых технологий. Интересно, что введение 
электроники в сферу игры в большинстве случаев 
осуществляется достаточно креативно, с попыткой 
сохранить характер живой игры, удержать связь 
между естественной и цифровой игрой. Обычно это 
персонаж, который стимулирует детей к определен-
ным игровым действиям.

И конечно же, главное впечатление заключается 
в том, что игровая отрасль, которая является важ-
ной составляющей культуры общества, бурно раз-
вивается. Богатство идей, образов, замыслов в этой 
сфере поражает и дает надежду на полноценное дет-
ство детей.
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Статья посвящена культурной специфике формирования и смены поколений в России, начиная с 
литературных кружков XIX века и заканчивая сетевыми сообществами XXI века. Литературную тра-
дицию описания феномена конфликта «отцов» и «детей» заложил писатель Иван Тургенев (1860), 
утверждая, что поколения «гамлетов», ретроградов, сменяют поколения «донкихотов», новаторов, 
революционеров. Образы инородцев не только остаются популярными в кино и театре, но использу-
ются отечественными учеными как научная метафора для анализа истории поколений. Дипломная 
работа Льва Выготского была посвящена образу Гамлета (1917). Утверждается, что ритм смены по-
колений определяется дисгармоничной структурой семьи в двух вариантах. Поколение «гамлетов»: 
сильный отец с абсолютным авторитетом, сильная идентификация с идеальным отцом у детей, ори-
ентация на государственную идеологию и «отца» народов. Поколение «донкихотов»: отсутствующий 
или субдоминантный отец, слабая идентификация с отцом, поиск идеалов вне традиционных семей-
ных и моральных предписаний. Приводятся результаты исследования сетевого взаимодействия, 
указывающие на инертность архетипов, культурную резистентность по отношению к технологиям, 
воспроизведение конфликта поколений «гамлетов» и «донкихотов», коммуникативные барьеры и 
непонимание.

Ключевые слова: поколения, медиа, новые технологии, «гамлеты», «донкихоты», Выготский, фе-
номен, компьютерный барьер, структура, семья, проективный.
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The article is devoted to the cultural specifics of the formation and succession of generations in Russia, 
starting with the literary circles of the XIX century and ending with the network groups of the XXI cen-
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Постановка проблемы

Новое поколение интернет-пользователей назы-
вают цифровым поколением, поколением Net, кибер-
гражданами, цифровыми аборигенами, цифровыми 
иммигрантами [37], homo digitals, хай-тек поколе-
нием [25], netizens (от citizens и network) поколени-
ем X,Y, Z [33], поколением селфи [21]. Поколения 
определяются в связи с этапами смены технологий, 
вне реального культурно-исторического контекста 
страны, в котором рождаются и взрослеют подростки 
и молодежь. Яркие образы для обозначения новых 
когорт пользователей выбираются без оглядки на 
старые научные подходы к исследованию поколений 
в литературе, истории, демографии, философии, со-
циологии, психологии.

Происходит ли нарастание интенсивности и ком-
петентности сетевого взаимодействия от поколения к 
поколению? Есть ли ритмы смены поколений, которые 
помогут предсказать развитие не только внесетевого, 
но и сетевого взаимодействия? Не является ли про-
блема G-2 (generation gap), впервые описанная в лите-
ратуре как чисто эмигрантский феномен, уже только 
литературным или историческим мифом? Хотя на-
чало развития компьютерного взаимодействия мож-
но рассматривать как вариант эмиграции; кажется, 
все последующие поколения успешно адаптируются 
и взаимодействуют в сети. Появляются данные, что 
хотя в Европе в 80-х гг. прошлого века и стартовало 
активно поколение подростков, затем произошла по-
теря его лидирующего положения. Новые подростки 
больше не превосходят своих родителей ни по интен-
сивности, ни по погруженности в интернет [32].

Препятствием для разработки в России культур-
но обоснованного подхода к проблеме поколений в 
сети оказывается большая фиксация общественно-
го внимания на негативных последствиях сетевого 
взаимодействия (интернет-зависимости, сетевой 
агрессии и кибербуллинге, потере данных, наруше-
нии идентичности, сетевых манипуляциях), а не на 
информационных и образовательных возможностях 
(межкультурной коммуникации, социальной вклю-
ченности, творческом сотрудничестве представите-
лей разных генераций пользователей).

Не поняты остаются внутренние механизмы пере-
дачи опыта. Предвосхищение Маргарет Мид о трех 
конфигурациях наследования размывается убежде-
нием современных психологов о полифигуративной 
культуре [20; 36]. За пределами изучения остаются 
внутрисемейные контексты, часто игнорируют пол, 
возраст родителей и детей, социально-экономическое 
положение семей, образовательный статус, куль-
турную и религиозную специфику семьи, структуру 
и стратегии воспитания — то, что прежде было аль-
фой и омегой исследований девиантного поведения 
у подростков. Игнорируется арсенал культуры как 
главного предохранителя против отклонений и нова-
ций. Темы опасности проведения времени в онлайне 
выносятся на первый план и становятся главным ар-
гументом в обосновании запретительных меропри-
ятий в отношении интернета. Борьба с интернетом 
под флагами спасения нового поколения быстро ком-
мерциализировалась, на нее направляются большие 
государственные средства. Представители СМИ уча-
ствуют в порождении социальных эпидемий страхов 
(моральных паник) среди родителей, как это было 
с вирусными статьями о «синих китах», доводящих 
подростков до самоубийства.

Мы можем предположить, что конфликт поко-
лений остается ценностным, идеологическим и, по 
сути, является результатом структурных нарушений 
внутри общества, коллективов, семьи. Интернет — 
только гигантская проективная методика, отражаю-
щая реальные проблемы.

Литературные интерпретации проблемы 
«отцов» и «детей» в России XIX века

Литература XIX века не только попыталась ос-
мыслить феномен разрыва поколений, но и закре-
пила установку на конфликтность, нормализовала 
противостояние «отцов» и «детей». Классическая 
литература в России заменяла общественную мысль, 
философию, этику [5; 27]. Культурно-исторический 
анализ поколений через судьбу и биографию писате-
ля или его литературного героя стал российской ли-
тературной традицией. А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, 

tury. The literary tradition of describing the phenomenon of conflict between “fathers” and “sons” was laid 
by the novelist Ivan Turgenev (1860) who argued that generations of “hamlets”, old-fashioned individu-
als, alternate generations of “don quixotes”, pioneers, rebels. The images of foreign heroes not only remain 
popular in cinema and theater, but are used by Russian scholars as scientific metaphors for the analysis of 
the history of generations. The thesis of Lev Vygotsky was devoted to the analysis of the image of Hamlet 
(1917). It is argued that the change of generations is determined by the disharmonious structure of family 
in two versions. A strong father with absolute authority, a strong identification with an ideal father in chil-
dren leads to a generation with a focus on the state ideology and the “father” of peoples, to the generation 
of “hamlets”. Absent or subdominant father, weak identification with him in children leads to the search 
for ideals outside the traditional family and moral precepts, to the generation of “don quixotes”. The article 
provides research data on network interactions that reveals the inertia of the archetypes; the cultural resis-
tance towards the technologies; the reproduction of the generation gap between “hamlets” and “donquix-
otes”; communication barriers and misunderstandings.

Keywords: generations, media, new technologies, “hamlets”, “don quixotes”, Vygotsky, phenomenon, 
computer barrier, structure, family, projective.
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Н.Г. Чернышевский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Тол-
стой вывели типичных представителей своего поко-
ления. Поколение стало определяться через персони-
фикацию. Считалось, что именно в ярких, мятежных 
персонажах выражается конфликт поколений.

И.С. Тургенев впервые поставил вопрос о кон-
фликте поколений как проблеме «отцов и детей», 
вынеся ее в название романа. В 1860 г. он пишет 
статью, в которой говорит о символической смене 
поколений «гамлетов» и «донкихотов» [22]. Выбор 
героев-инородцев обозначал новизну, неортодок-
сальность взглядов новых поколений. Чрезвычай-
ная популярность постановок пьесы Шекспира об-
ратила внимание писателя: Гамлет — кумир людей 
определенного возраста и умонастроений. Трагедия 
Шекспира в России дважды запрещалась цензурой 
из-за мотивов цареубийства. Пьеса шла с огромным 
успехом. Гамлета играл П. Мочалов, а ее премьера со-
стоялась в день дуэли А.С. Пушкина. И.С. Тургенев 
предложил концепцию чередования символических 
поколений «гамлетов» и «донкихотов». Как писал 
И. Гончаров, Гамлет и Дон Кихот поглотили почти 
все, что есть трагического и комического в челове-
ческой натуре. В XIX в., особенно на рубеже XVIII 
и XIX вв., Дон Кихот воспринимался как персонаж 
исключительно благородный и положительный, при-
мер для подражания. Пушкин восторженно называл 
Радищева «политическим Дон Кихотом» за бесстра-
шие и совестливость. Роман Сервантеса был почти в 
каждой дворянской библиотеке. Есть данные о том, 
что с 1769 по 1911 г. он выдержал 32 издания [5; 17].

Конфликт «отцов» и «детей» у Тургенева — нрав-
ственный, ценностный, а не психологический. Не-
совпадение идеалов, носителями которых в россий-
ской литературе являются герои-мужчины, скрывает 
столкновения мужских амбиций, претензий на абсо-
лютный авторитет как в семье, так и в обществе. А в 
российской религиозной традиции авторитет отца 
семейства должен оставаться безусловным.

В России XIX века и личность автора, и его герои, 
и круг идей произведения оценивались с позиций 
высокой нравственности и морали. Даже психиатры 
под болезнью понимали нравственную аномалию. 
Герменевтический метод заменялся патографиями, в 
личностях литературных героев выискивались сим-
птомы болезни [19]. С шекспировским Гамлетом в 
отечественной психиатрии связывали неврастению. 
Слабоволие «по-гамлетовски» у российской интел-
лигенции объяснялось репрессивной организацией 
государственного строя. Гамлет — это олицетворение 
русского интеллигента, у которого внутренние пои-
ски парализуют действие, интеллект угнетается во-
левым началом. Альтернативу Гамлету в патографи-
ях, как и предложил Тургенев, составлял Дон Кихот. 
Революционерам 1905—1907 гг. ставился диагноз 
«патологический альтруизм» [11]. Дон Кихот без ко-
лебаний бросается в схватку со всем, что противоре-
чит его принципам и идеалам. И хотя и Гамлет, и Дон 
Кихот живут в отрыве от реальности, один отрицает 
ее как чуждый мир, достойный худшей из участей, 
другой верит в свое предназначение и в благородную 

миссию человека вообще. Один — циник, другой — 
романтик. Один готов идти до конца и гибнет, дру-
гой борется с призраками, пытаясь заразить своими 
убеждениями других, несмотря на их насмешки и 
презрение.

Воля и готовность жертвовать ради идеалов — едва 
ли не самые превозносимые в ХIX в. характеристи-
ки человека, которые составляли моральный проект 
России: нравственность и мораль превыше всего [27]. 
Особенность русских подвергать все жесткой крити-
ке, поиски истины (правды), которая ставится выше 
интересов личности любого масштаба, приводит не-
которых западных психоаналитиков к выводу о мо-
ральном мазохизме русских, диктуемом православием 
[38]. Презрение к идеологии «отцов» повлияло и на 
траекторию самой литературы. Так, Максим Горький 
создает своего рода пародию на трилогию Толстого 
«Детство. Отрочество. Юность», меняя детерминанту 
в развитии личности с «золотого детства» на осознан-
ную взрослость; детство, по Горькому, может быть го-
рестным, а будущее прекрасным [12].

Но и после Революции образ Гамлета остался ис-
точником и катализатором целого ряда научных про-
блем в психологии. Дипломная работа Л.С. Выгот-
ского (1917 года) была посвящена психологическому 
анализу шекспировского Гамлета. Потеря реальной 
связи с отцом определялась ученым как внутренняя 
катастрофа героя. Преданность отцовским идеалам, 
нежелание жить по законам Революции привели к 
гибели и формированию «потерянного поколения» в 
изгнании после революции 1917 [4]. Пьеса М. Булга-
кова «Бег» (1926—1927), а в последствии его экрани-
зация (фильм А. Алова и В. Наумова, 1970) — как раз 
о болезненном, на грани сумасшествия, уходе поко-
ления последних «гамлетов» монархической России, 
тоскующих по сильному Отечеству (отцу). В смерти 
они видят единственный способ разрешения нрав-
ственного конфликта. Депрессия, ностальгия норма-
лизовались. Идеология, единство и унификация об-
раза жизни целого поколения персонифицировалась 
самой сильной фигурой на вершине иерархии.

В начале ХХ в. и Бахтин, и Выготский настаивают 
на том, что мотив поведения лежит вне самой лично-
сти, поступки понятны только в контексте полифо-
нии, вначале внешней, потом внутренней. Внешнее — 
социальное окружение сильней личности. Образно 
говоря, Отец сильней Сына. Важная для отечествен-
ных гуманитарных наук идея социальной детермина-
ции связана с традиционным для России представле-
нием о передаче опыта от родителей к детям.

Психологический анализ художественных текстов 
в 1920—1930-е гг. был ограничен стремлением к объ-
ективации методов. Шел поиск основной единицы 
анализа, под которой Выготский понимал слово как 
единство знака и значения. Более сложные единицы 
психологического анализа текста — «высказывание», 
«диалог», «полилог», «сценарий», «контекст», в ко-
торых может быть обозначено соотношение позиций 
субъектов разных поколений, продолжали разраба-
тываться вне психологии: психолингвистике, психо-
логии художественного творчества, психологии речи 
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[1]. Поколения продолжали маркировать именем вы-
дающейся личности (поколение Пушкина, Лермон-
това) [4; 10].

Для российского сознания Гамлет олицетворя-
ет табу на убийство отца и неизбежность наказания 
за отступничество. Особенность Гамлета состоит не 
только в том, что он думающий, психологически из-
ломанный и напряженный персонаж, но и в том, что 
он олицетворяет неестественную разорванность свя-
зи поколений, наследования по oтцовской линии. Та-
кова сила идентификации героя со своим отцом.

Литературную традицию продолжил отечествен-
ный кинематограф. Классик советского кино Гри-
горий Козинцев экранизировал одну за другой две 
драмы — «Дон Кихот» (1957, в главной роли — Н. Чер-
касов) и «Гамлет» (1964, в главной роли — И. Смок-
туновский). Гамлет Смоктуновского — диссидент, 
который в надежде на справедливость дерзнул на 
конфликт с действующей властью и пошел до конца. 
Дон Кихот Козинцева — это олицетворение русского 
идеализма и романтизма, образ прекраснодушного 
послевоенного идеалиста, воплощенный Черкасо-
вым. Ранее Черкасов сыграл у Эйзенштейна в исто-
рических драмах, создав символические для русской 
культуры образы Александра Невского (1938) и 
Ивана Грозного (1944). Выход фильмов накануне и 
во время войны поднимал патриотические настрое-
ния, укреплял единство русского народа. А в 1957 г. 
одряхлевший, выживший из ума полководец и отлу-
ченный от власти наследник вновь является — уже в 
образе Дон Кихота.

Если, по Фрейду, мифологический сын стремится 
к отцеубийству, то в российской литературе фигура 
отца оказывается более сильной и зловещей. И Петр 
I, и Иван Грозный убили своих сыновей. Не спас сына 
и Сталин. Литературный отец Тарас Бульба убивает 
cына. Сын в качестве жертвоприношения — символ 
абсолютной власти отца. В русской версии «Гамле-
та» сын — только инструмент отцовской воли.

В образах Гамлета и Дон Кихота персонифициро-
вана двойственность отечественной ментальности: 
Гамлет и Дон Кихот находятся в отношениях отца и 
сына. Носителем абсолютного авторитета отца явля-
ется Гамлет; заблудший презренный сын — Дон Ки-
хот. Таким образом, наследование и формирование 
идеологии новых поколений происходит в нашей 
культуре по семейному типу, как противостояние 
отца и сына.

Рациональный подход к анализу разрыва 
поколений в Европе

Если в России XIX века поколения анализирова-
ли средствами литературы, то в Европе первенство 
принадлежит историкам и социологам. Опыт Фран-
цузской революции, смена привычного образа жиз-
ни в рамках сословных предписаний стимулирова-
ли анализ межпоколенных отношений. Дж. Дромел, 
А. Корно и Г. Ферар во Франции в 1860—1870-х гг. 
предпринимают попытки эмпирического исследо-

вания поколений. Они пришли к выводу, что смена 
возрастных когорт связана с биологическими цикла-
ми, новыми формами социальных связей с проме-
жутками 15, 30 лет и даже 33 года [30]. Консерватив-
ный французский историк О. Кошен указывал, что 
наряду с масонскими ложами существовало много 
интеллектуальных кружков — академии, лицеи, ли-
тературные, философские, агрономические кружки. 
Кошен вводит понятие новых способов социально-
сти (sociabilite), через которые формируются новые 
общности, коллективное сознание. Муссировались 
революционные идеи [31].

Идеи Кошена получили развитие в школе «Ан-
налов», которая поставила вопрос о «социализации 
Просвещения» — «распространении идей» просве-
тителей XVIII века среди широких слоев населения. 
Таким образом, менталитет новых поколений прочно 
увязывался с новыми формами социальности. В ра-
ботах Ф. Броделя поколение выбирается в качестве 
«атома» движения исторического процесса. Поко-
ление не только стабилизирует и несет в себе харак-
теристики эпохи, но еще и создает и воспроизводит 
механизмы репродукции культурного опыта, которые 
обеспечивают связанность истории [3].

Представитель феноменологического направле-
ния истории, француз М. Блок считал, что задача 
историка — восстановить сознание человека опреде-
ленного времени, его ментальность. Он предлагал ме-
тод исторической регрессии: изучать явление в наи-
более зрелом виде, а потом провести реконструкцию 
истории и проследить закономерности его генезиса, 
становления и развития. Объектом анализа должны 
стать различные исторические источники — пись-
менные, материальные артефакты, география мест-
ности, язык и т. д. [2].

В Германии В. Дильтей определяет поколение как 
психологическое, ментальное единство людей, сфор-
мированное в сходных социально-экономических и 
исторических условиях [7]. Это люди, которые связа-
ны общим временем проживания, сходным детством, 
молодостью как наиболее эмоционально и психоло-
гически насыщенными этапами жизни, а также круп-
ными событиями, память о которых надолго, порой 
пожизненно, определяет общее восприятие текущих 
событий.

Социология поколений восходит к работам 
К. Мангейма. Под поколениями он понимал общно-
сти, локализованные во времени. Мангейм первым 
стал исследовать поколение как массовидное явле-
ние, а не интеллектуальные (политические, литера-
турные, культурные) элиты [34].

Другим основателем социологии поколения при-
нято считать Ортега-и-Гассета. Он выступал сторон-
ником свободы выбора человека, предложил свою 
периодизацию в развитии индивида: 15—30 лет — мо-
лодость; 30—45 лет — пора инициатив; 45—60 лет — 
время облачения властью [16].

Предметом поколенческого анализа с середины 
1970-х гг. становится изучение возрастных групп как 
агентов социальных изменений. Социологи отмеча-
ют, что простое хронологическое совпадение прожи-
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вания людей не создает общности поколения. Оче-
видно, что это люди примерно одинакового возраста, 
но их могут объединять и значимые события (война, 
революция) [24].

Для эмпирического исследования поколений 
Х. Беккером были предложены следующие критерии: 
1) социальный контекст становления поколения, 
наиболее важные события периода его активного 
формирования; 2) состояние средств массовой ин-
формации в описываемый период; 3) система соци-
ализации представителей поколения; 4) социальные 
возможности времени; 5) системные характеристики 
поколения (величина и состав когорт, культура и со-
юзы поколения); 6) биографические черты: жизнен-
ный путь, ценностные ориентации представителей 
поколения; 7) поведенческие образцы [29].

Таким образом, параллельно с литературным 
(субъективным) освоением проблемы поколений в 
России в Европе развивался рациональный (объек-
тивный) подход в философии, истории, социологии 
и демографии. В России проблема поколений психо-
логизировалась, а поколения персонифицировались. 
В Европе волюнтаризму и откровенному психоло-
гизму противопоставляется объективизм, который 
достигается за счет расширения источников, све-
дений, интерпретаций. В рамках этого подхода ис-
следователь дистанцирован от изучаемой когорты 
людей; он не несет ответственности за их поступки 
и не влияет на установки свидетелей. В России ис-
следователей интересовал не столько вопрос «Как?» 
(как создаются, формируются и функционируют 
поколения), а вопрос «Кто эти люди?» (моральный 
облик поколения, его роль в истории, исторический 
масштаб). Если в Европе под влиянием рациональ-
ной традиции интерес вызывали вопросы внутрипо-
коленческой солидарности, то в России — описание 
отдельных идеальных героев своего времени, их кон-
фликт с окружением. Возможно, механизмы форми-
рования поколений отличаются в разных странах, в 
России катализаторами оказываются герои-одиноч-
ки, в Европе — прогрессивные идеи, которые широко 
обсуждаются и тестируются.

Прочно утверждается идея о том, что средства ин-
формации, включая литературу, искусство, а также но-
вейшие медиа, кино, радио, являются инструментами 
активного формирования ментальности поколений.

Возврат к проблеме конфликта поколений 
в современной отечественной социологии

Традиция деления поколения на сильных («гам-
летов») и слабых («донкихотов») перешла в совре-
менную отечественную социологию. У сборника 
статей ведущих российских социологов («Отцы и 
дети», 2005) то же название, что и у романа Турге-
нева, а при описании поколений авторы используют 
тургеневское деление на «гамлетов» и «донкихотов». 
Cместились акценты в оценке героев. В ХIХ веке сла-
бым, безвольным считался Гамлет, а не Дон Кихот. 
В ХХI веке ценят способность по-гамлетовски вопло-

щать максимум конфликтов своей эпохи. Личность 
героя соотносится с масштабом и задачами эпохи.

В социологии утверждается понимание поколе-
ния как общности людей: 1) разделяющей опреде-
ленные культурные ценности и реализующей их в 
своих культурных практиках; 2) создающей поле 
коммуникации и взаимодействия; 3) представители 
которой идентифицируют себя со своим поколением 
[17]. Воспроизведена исследовательская установка 
на принципиальную конфликтность поколений.

Поколенческий анализ используется для выявле-
ния динамики и закономерностей развития общества. 
Например, отмечается, что распад старых империй со-
провождается появлением поколения реваншистов, 
внуков, которые следуют идеалам не отцов-рефор-
маторов, а дедов — носителей имперского сознания 
с тягой к сильной власти и тоской по сильному отцу. 
За ним неизбежно следует волна примиренчески на-
строенного поколения, воспринимающего реванш как 
авантюру и возврат в прошлое. Молодежный протест 
трактуется как форма девиантного, а не поискового, 
преобразовательного поведения [17]. О протестном 
потенциале новых поколений пишут и психологи [5].

Поколения отличаются культурными синдрома-
ми, устойчивыми наборами черт, обусловленным на-
циональным характером, историей страны и семьи 
[9; 17], архетипическим уровнем сознания [18].

Выделяются военное, послевоенное, перестроеч-
ное, постперестроечное поколения; отмечается, что в 
мемуарах и воспоминаниях многие осознают свое по-
коление как брошенное, потерянное поколение. Пси-
хологическое сиротство, слабая или отсутствующая 
связь между сыновьями и отцами из-за постоянных 
войн, а в постперестроечное время из-за разводов, по-
видимому, один из устойчивых культурных синдро-
мов советского и постсоветского периода [24].

У представителей одного поколения существуют 
сходный стиль и коды коммуникации. В качестве 
культурных маркеров поколения называют и сим-
волические объекты, авторитеты и язык поколения. 
Языком символов может стать поэзия (как у шести-
десятников), музыка (Битлз у семидесятников). По-
пулярная, наиболее читаемая молодежью литерату-
ра тоже отражает характерные для нее авторитеты, 
идеалы и язык. Пример тому — «Поколение П», или 
поколение Пелевина, рожденное в 1960-е годы. Ему 
на смену приходит поколение «духлессов» и «казуэ-
лов», психология которого отражается в книгах Ми-
наева и Робски, и т. д. [17].

Чтобы понять логику развития ментальности по-
колений, смены идеологий, нужно изучить историю 
и понять характер значимых связей, в которые вклю-
чены представители символически выделяемого по-
коления, начиная с семейного опыта, от которого 
эмансипируются молодые. И здесь отечественные 
социологи и художники солидарны: сильные поко-
ления («гамлеты») сменяют слабые («донкихоты») 
по принципу отрицания; протест «нового» против 
«старого» по закону двойного отрицания приводит 
к циклическому воспроизводству старых идей под 
видом новых, ностальгическим настроениям, «воспо-
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минанию» старых кумиров, периодическому регрес-
су к старым историческим периодам, как это проис-
ходит с Великой Отечественной войной, казалось бы, 
забытой в революционном угаре перестройки.

Эта цикличность проявляется и в сетевом взаимо-
действии.

Феноменология компьютерного 
взаимодействия сквозь призму 
межпоколенческих отношений

Мы приведем здесь некоторые данные своих ис-
следований, которые показывают, как проявляются 
различия в коммуникации у разных поколений.

Конфликт коммуникативной (иррациональной) 
и операциональной (рациональной) парадигм взаи-
модействия у новичков на начальном этапе развития 
научной компьютерной коммуникации в 80-е годы 
прошлого века был одной из причин формирования 
компьютерных барьеров у советских ученых разных 
генераций; для советских участников был важен 
вопрос не «как» взаимодействовать, а «кто» опре-
деляет правила взаимодействия, кто «начальник», 
«хозяин», «абсолютный авторитет», условно говоря, 
отец, патриарх, который будет выносить решения и 
может наказать, «тот, кто стоит за спиной». Неопре-
деленность международной коммуникации в терми-
нах научной иерархии послужила причиной шока, 
отказа от взаимодействия, обесценивания возмож-
ностей коммуникации, а сам компьютер восприни-
мался как «шпион», «агент», «вахтер», «милици-
онер», т. е. негативно персонифицировался [35]. 
Персонификация против операционализации — так 
можно обозначить конфликт стратегий взаимодей-
ствия, за которым скрывался конфликт старой и но-
вой генерации пользователей.

Место в социальной иерархии влияет на готов-
ность к отрытому паритетному общению в сети. 
Люди, занимающие высокие статусные позиции из-
бегали публичности, придерживались «охранитель-
ной» стратегии, общались с людьми своего и выше 
статуса, но вне сети; рациональные доводы о том, что 
компьютерная коммуникация полезна, информатив-
на, приносит новые контакты, воспринимались ими 
как провокативные, несерьезные. Главное — статус 
в своем сообществе, а не международная репутация. 
После десятилетий посадок и преследований за ина-
комыслие и связь с иностранцами, старшее и масти-
тое академическое поколение отказывалось остав-
лять тексты на электронных носителях, опасаясь, что 
они могли быть использованы как письменные сви-
детельства против них самих же. Активно включи-
лись молодые ученые, решая прагматические задачи 
по поиску новой работы и международных научных 
программ [14]. Российская специфика формирова-
ния новых элит, экранных, сетевых «звезд» — через 
внутрисемейные, клановые связи, через персонифи-
кацию с «патриархом» семьи. Такие «звезды» по-
явились среди блоггеров, участников сетевых групп, 
владельцев интернет-ресурсов. Например, предста-

витель семьи Толстых Артемий Лебедев возглавляет 
компанию по разработке сайтов. Семья, клан, позво-
ляет аккумулировать ресурсы (символический, соци-
альный и экономический капиталы) и мобилизовать 
новый ресурс через своих представителей, влияя на 
мнения поколения сверстников. Такой «звездой» яв-
ляется та же Ксения Собчак.

Пускались в международное плаванье «донкихо-
ты». «Гамлеты» отказались от внешних выгод меж-
дународной коммуникации и до сих пор придержи-
ваются «охранительной» стратегии. Это тем более 
понятно, если учитывать семейственность и клано-
вость даже внутри науки [14].

Структура семьи и связанные с нею стратегии 
взаимодействия проявляются в отношении роди-
телей к детским компьютерным играм. Основными 
проводниками знаний о новых технологиях на прак-
тике оказываются отцы. Российская семья дисгар-
монична, отцы занимают или доминантную пози-
цию абсолютного авторитета, или субдоминантную 
позицию, становясь «еще одним ребенком» в семье. 
С жесткой позицией «гамлетов», требованием абсо-
лютного послушания связан родительский гипер-
контроль над использованием компьютера детьми. 
Позиция попустительствующих, субдоминантных 
«донкихотов» — гиперопека или попустительство в 
отношении сетевого поведения детей. Это проявля-
ется и в практике совместных детско-родительских 
игр или их запрете. Наши исследования показыва-
ет, что подростки способны определить стиль вос-
питания родителей, используют «обходные» пути, 
отстаивают свое право на общение, осознают, что 
сетевое общение компенсирует нехватку внимания 
в реальной жизни. Выбираемая отцами стратегия 
регуляции видеоигр влияет на характер использова-
ния видеоигр подростками [36].

Медиа развиваются в направлении нарастания 
субъектности, личной инициативы и ответствен-
ности [28; 36], но только потому, что пользователи 
учатся управлять своим сетевым поведением, эман-
сипируются от старых практик коммуникации с их 
табу и иерархическими диспозициям, а разработчики 
новых программных продуктов учитывают привыч-
ные для пользователей практики. Наш опыт показы-
вает, что привычные для детей семейные диспозиции 
могут обсуждаться уже детьми-дошкольниками [12].

Наиболее ярко манифестация разрыва поколений 
наблюдалась нами при анализе агрессии в сетевых 
сообществах молодых матерей. Эмансипация от ро-
дительских авторитетов послужила главным моти-
вом обсуждения вопросов воспитания в закрытом 
режиме, вне прародительского контроля [15].

Заключение

В России новые идеологии поколений форми-
руются в период безвременья в узких кружках, от 
литературных до сетевых сообществах, объединяя 
психологически близких людей. В масштабе столе-
тий, можно сказать, что в XIX веке важным источ-

Маховская О.И. Роль медиа в формировании поколений...
Makhovskaya O.I. The Impact of Media on the Formation of Generations...



КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2019. Т. 15. № 2
CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY. 2019. Vol. 15, no. 2

111

ником революционных идей и стратегий развития 
была литература, в XX веке поколения черпали об-
разы героев в кино и телевидении, XXI век исполь-
зует сетевые технологии как транспортное средство 
и фабрики по производству новых стилей и образов 
жизни для молодых. Интернет можно рассматри-
вать как проективную методику, которая отражает 
индивидуальные и культурно значимые свойства 
коммуникации.

Элиты, наследники «гамлетов», воспроизво-
дятся по семейно-клановому принципу. Напротив, 
молодежь из социальных низов и безвестных фами-
лий по типу «донкихотов» пускается в свободное 
плаванье по интернету в поисках более надежных и 
продуктивных контактов. Если у семейно-ориенти-
рованных «гамлетов» идеалы черпаются из прошло-
го своей семьи, то у «донкихотов» они часто заим-
ствуются из медиа, литературы, кино, интернета, и в 
этом риски нравственных поисков уязвимых «дон-
кихотов». Таковым является поколение хипстеров, 
занимающихся сетевым и внесетевым серфингом 
вне государственных границ и социальных пред-
писаний. Хипстеры — это дети разводов и, следова-
тельно, они воспитывались в духе слабых мужских 
авторитетов.

Для российской истории характерна героизация 
поколений, определение через «святых», выдаю-
щихся личностей, героев, не через типичного пред-
ставителя, который всегда в тени, а по верхней или 
нижней границе человеческих возможностей. Во 
многом это религиозная традиция. Персонифика-
ция позволяет опосредованно определить социаль-
ную роль поколения — конформистское поколение 
(«гамлеты»), протестное, инфантильное поколение 
«грез» («донкихоты»). Отдельная тема — как «гам-
леты» становятся «донкихотами», и наоборот. Зада-
ча персонификации во многом литературная, как у 
Пелевина — «Поколение П».

Смена поколений определяется закономерным 
чередованием семейных диспозиций: доминантных 
и субдоминантных, конфликтных и конформных, со-
циально зрелых и инфантильных.

История страны может быть рассмотрена через 
историю семьи, историю индивида, причем не только 
выдающейся, но и обычной личности. Многочислен-
ные работы социологов, посвященные истории кре-
стьянства, иммигрантов, рабочих, представляют эту 
тенденцию. Психологический анализ позволяет вый-
ти за пределы уже сложившегося стереотипа в анали-
зе поколений, уверенности в решающем влиянии на 
их формирование крупных общественно-историче-
ских событий. Различие поколений может быть след-
ствием коренных семейных траснсформаций. Совре-
менный конфликт «отцов» и «детей» в России — это 
непонимание и раздражение людей, которые роди-
лись и выросли в разных условиях. Так, «поколению 
перестройки» предшествовало поколение, выросшее 
в годы сытого советского детства. Отсюда высокий 
нейротизм и слабая адаптивность детей («донкихо-
тов») по сравнению с их родителями («гамлетами»).

Изучение истории поколений неизбежно сталки-
вает нас с культурно-исторически сформированной 
моделью семьи. В России это семья православного 
типа с доминантным отцом, претендующим на роль 
абсолютного авторитета, но не включенного в обы-
денную жизнь семьи. Ни в одной религиозной моде-
ли семьи мы не встретим такого противопоставления 
власти отца и ответственности матери. Дети макси-
мально психологически дистанцированы от отца. До-
минантные отцы, которые выше всего ценят свой ста-
тус и ориентированы на другие мужские авторитеты, 
дают субдоминантное, зависимое потомство, сыно-
вей, которые плохо ориентируются в мире «взрос-
лых» мужских идеалов. Они выросли в атмосфере 
презрения отцов из-за близости к матери.

«Гамлеты» рождают «дон-кихотов».
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В статье рассматривается биография и научное наследие Евгении Моисеевны Ганфман (1905—
1983), русско-американского психолога-эмигранта, специалиста в области психологии познаватель-
ных процессов, психопатологии мышления, психологического консультирования. Рассматривается 
ее научная деятельность в Германии, США; в научных коллективах вместе с К. Коффкой, Т. Дембо, 
Д. Шаковым, К. Гольдштейном, М. Рикерс-Овсянкиной Дж. Казаниным, Г. Мюрреем и др. Обосно-
вывается положение о том, что Ганфман развивает в своих работах идеи Л.С. Выготского: модифици-
рует методику формирования искусственных понятий (совместно с Я. Казаниным), применяет ее для 
исследования понятийного мышления у больных шизофренией и личностных паттернов функциони-
рования интеллекта, впервые переводит работу «Мышление и речь» на английский язык (1962), со-
ставляет очерк научной деятельности советского ученого, находит общность результатов исследования 
нарушений понятийного мышления у больных шизофренией у Выготского и К. Гольдштейна. Ганфман 
является одним из немногих последователей Выготского в российском психологическом зарубежье.

Ключевые слова: Выготский, Ганфман, российское психологическое зарубежье, методика фор-
мирования искусственных понятий, шизофрения, понятийное мышление.

Eugenia Hanfmann (1905—1983) 
as a Follower of L.S. Vygotsky

A.A. Kostrigin,
Kosygin Russia State University, Moscow, Russia,

artdzen@gmail.com

The article examines the biography and scientific legacy of Eugenia Moiseevna Hanfmann (1905—1983), 
a Russian—American emigrant psychologist, specialist in the field of psychology of cognitive processes, 
psychopathology of thinking and psychological counseling. The article outlines her scientific activity in 
Germany and the USA and collaborations with K. Koffka, T. Dembo, D. Shakov, K. Goldstein, M. Rickers-
Ovsiankina, J. Kasanin, H. Murray. It is argued that in her works Hanfmann further developed the ideas 
of L.S. Vygotsky: modified the method for concept formation (together with J. Kasanin), applied it to the 
study of conceptual thinking in patients with schizophrenia as well as to the study of personal patterns of 
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Введение

В настоящее время выходит большое количество 
работ, посвященных историко-психологическому 
анализу научного наследия Льва Семеновича Вы-
готского (1896—1934): уточняется биография [12; 16; 
46], публикуются архивные материалы — записные 
книжки [5], выявляются истоки философско-психо-
логического мировоззрения ученого [6; 20], анали-
зируются количественные показатели обращения к 
научным трудам [7], указываются его последователи 
[11; 25]. Особой группой зарубежных последователей 
является категория русских психологов-эмигрантов, 
уехавших из страны по различным причинам в тече-
ние XX в.

Область исследований научного наследия рус-
ских ученых-психологов, эмигрировавших из Рос-
сии, описывают понятием «российское психологиче-
ское зарубежье», и сейчас появляются посвященные 
этой проблематике работы [8; 9; 10; 13; 14; 19; 22]. 
Данное понятие является составной частью понятия 
«российское научное зарубежье» [21] и обозначается 
как группа психологов, философов и других мысли-
телей, разрабатывающих психологические вопросы, 
которые родились/жили в Российской империи/
СССР/России, но покинули страну, а также писали 
на русском языке. Выделение данной области позво-
лит рассматривать в конкретной стране эмиграции 
и в конкретный период разработанные психолога-
ми идеи с точки зрения влияния новых факторов на 
их научное творчество (например, психологической 
традиции страны эмиграции, если ученый встроил-
ся в сообщество, личных обстоятельств и др.); также 
возможен учет направлений психологической мыс-
ли, которые существовали до Октябрьской револю-
ции 1917 г. и «эмигрировали» вместе с отъездом и 
высылкой ученых-психологов после нее.

Анализ научного наследия эмигрировавших уче-
ных-психологов по выделенным двум направлениям 
(продолжение отечественных традиций и усвоение 
научных традиций места и интеллектуального кон-
текста эмиграции) отражает специфику российского 
психологического зарубежья, в рамках которой уче-
ный совмещает в себе несколько научно-психологи-
ческих традиций. Также вместе с миграцией русских 
ученых мигрировали и психологические идеи, что 
способствовало распространению отечественных 
психологических концепций.

В качестве примера мы рассмотрим научно-пси-
хологическое наследие русско-американского пси-
холога Евгении Моисеевны Ганфман (1905—1983), 
которую можно охарактеризовать как последова-

теля Выготского. О жизни и научной деятельности 
Е.М. Ганфман написано не так много, в основном в 
зарубежных публикациях [13; 16; 39; 41], однако, по 
нашему мнению, существует необходимость расши-
рить список учеников Л.С. Выготского представите-
лями русского психологического зарубежья, к кото-
рым принадлежит и Е.М. Ганфман.

Научная биография Е.М. Ганфман

Ганфман родилась в 1905 г. в Санкт-Петербурге 
в семье политического журналиста и деятеля кадет-
ской партии Моисея Ипполитовича Ганфмана. После 
революции в 1920 г. она вместе с семьей переезжает в 
Ковно (Каунас) в Литве, где учится в русской гимна-
зии. Переехав в 1922 г. в Германию, она поступает в 
Йенский университет имени Ф. Шиллера, где начи-
нает интересоваться психологией и учиться у Виль-
гельма Петерса (1880—1963), специалиста в области 
педагогической и возрастной психологии. Здесь она 
защищает диссертацию на тему «Формирование зри-
тельных ассоциаций» (1927). Оставшись работать ас-
систентом в Йенском психологическом институте у 
В. Петерса, Ганфман знакомится с Куртом Коффкой 
(1886—1941) и в 1930—1931 гг. занимается научными 
исследованиями в его лаборатории в Колледже Смит 
(Нортгемптон, Массачусетс, США) вместе с другими 
русскими эмигрантами Тамарой Дембо (1902—1993) 
и Марией Рикерс-Овсянкиной (1898—1993). Опира-
ясь на методологию гештальтпсихологии, научный 
коллектив исследует следующие вопросы: соотноше-
ние перцептивного и математического умножения и 
деления фигур у детей и взрослых, стратегии срав-
нения двух фигур (совместно с Т. Дембо); простран-
ственное восприятие у детей [27; 32]. Совместно же 
с Коффкой Ганфман рассматривала вопросы вос-
приятия и установила, что на изменение восприятия 
яркости влияют объективная яркость внутреннего 
поля объекта и контраст яркости внутреннего поля 
объекта и окружающей среды [38].

В 1932—1935 гг. Ганфман и Дембо получают при-
глашение от Дэвида Шакова (1901—1981), специали-
ста в области клинической психологии, занять долж-
ность психолога в Ворчестерской государственной 
больнице (Ворчестер, Массачусетс, США). Здесь она 
знакомится с проблематикой клинической психоло-
гии, изучает социально-психологические вопросы 
лечения и взаимодействия пациентов и врачей в кли-
нике, реакции вновь поступивших пациентов в боль-
ницу, овладевает психодиагностическим инстру-
ментарием, работает с когнитивными нарушениями 
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пациентов. В частности, ею совместно с Дембо про-
водится исследование особенностей приспособления 
пациентов при попадании в психиатрическую боль-
ницу. Выделены шесть типов психологических ситу-
аций проживания в больнице, которые выражаются в 
шести типах поведения пациентов при поступлении в 
больницу: 1) избегание больницы, которое проявля-
ется в восприятии окружающих предметов и людей 
как враждебных, стремление вырваться из больницы 
или отчаяние от невозможности покинуть больницу; 
2) изучение ситуации и окружающей действитель-
ности в больнице; 3) отказ принимать реальность си-
туации в больнице и того, что пациент попал в нее; 
4) уход в психоз; 5) восприятие больницы как убе-
жища; 6) сужение восприятия на конкретных пред-
метах или обстоятельствах существования в больни-
це, однако отношение к госпитализации может быть 
противоположным [28].

В 1936 г. Ганфман переходит работать в Больницу 
Майкла Риза (Чикаго, Иллинойс, США) по пригла-
шению Якоба (Джейкоба) Казанина (1897—1946), 
специалиста в области клинической психологии, 
также одного из последователей Л.С. Выготского 
в США. Именно данное сотрудничество привело 
Ганфман к знакомству и использованию идей Вы-
готского в собственной научной деятельности. Вме-
сте Ганфман и Казанин изучают когнитивные нару-
шения у больных шизофренией, создают известный 
тест формирования понятий (основанный на мето-
дике Выготского—Сахарова). Результаты данных ис-
следований мы изложим ниже.

В 1939—1944 гг. она занимает должность инструк-
тора, а затем ассистента профессора в Колледже Ма-
унт Холиок (Южный Хедли, Массачусетс). В процес-
се работы здесь и ранее в Ворчестере она знакомится 
с Куртом Гольдштейном (1878—1965), специалистом 
в области психологии личности, патопсихологии, что 
в дальнейшем приведет к совместным исследовани-
ям и публикациям по патопсихологии. Среди тако-
вых можно отметить работу коллектива Ганфман, 
Рикерс-Овсянкиной и Гольдштейна, посвященную 
изучению познавательных процессов у пациента с 
повреждением мозга вследствие травмы головы [35]. 
В результате проведения различных эксперимен-
тов, тестов и измерений ученые установили много-
численные нарушения в психических процессах, в 
частности, ослабление абстрактного мышления и го-
товность решать только те задачи, которые даны не-
посредственно в опыте.

В 1944—1946 гг. вместе с Генри Мюрреем (1893—
1988), специалистом в области психологии личности, 
создателем методики ТАТ, она участвует в различ-
ных исследованиях в Управлении стратегических 
служб США (Фэрфакс, Вирджиния). Одна из уни-
кальнейших психологических работ выходит в это 
время под авторством большого коллектива ученых 
«Оценка людей: отбор состава для Управления стра-
тегических служб США» (Assessment of men: selection 
of personnel for the Office of Strategic Services, 1947), в 
которой были изложены многочисленные данные от-
носительно психологических особенностей военных, 

военной и разведывательной деятельности и др. [26] 
Можно отметить следующие результаты: научный 
коллектив пришел к выводу, что для осуществления 
разведывательной деятельности требуются люди, об-
ладающие такими качествами, как мотивация к уча-
стию в данной деятельности, энергия и инициатива, 
эффективная интеллектуальная деятельность, эмо-
циональная стабильность, лидерство, надежность, 
физические способности, наблюдение и анализ, на-
выки убеждения и пропаганды.

В 1946—1952 гг. Ганфман работает преподава-
телем клинической психологии в Отделении со-
циальных отношений в Гарвардском университете 
и сотрудничает с Русским исследовательским цен-
тром. Последнее отражается в ее работах, посвящен-
ных изучению психологических особенностей лич-
ности выходцев из СССР. Например, совместно с 
Дж.В. Гетцельсом (1912—2001), польско-американ-
ским психологом, была опубликована работа «Меж-
личностные установки выходцев из Советского 
Союза: исследование с помощью полупроективной 
методики» (Interpersonal attitudes of former Soviet 
citizens, as studied by a semi-projective method, 1955) 
[4]. По результатам исследования были выявлены 
психологические особенности русских эмигрантов, 
проявляющиеся в ситуациях межличностного взаи-
модействия, конфликта, решения групповых задач 
(сильное чувство принадлежности к группе, боязнь 
донесений из-за конфликтов, дисциплинирование 
как ведущий управленческий метод), а также демон-
стрируются советские психологические установки, 
возникающие под влиянием советских условий вза-
имодействия между людьми и тоталитарного режи-
ма (невозможность забастовки, репрессии в случае 
неудачной работы, боязнь нововведений, невозмож-
ность поручиться за знакомого при его устройстве 
на работу).

Наконец, с 1952 г. и до конца своей жизни Ганф-
ман работает профессором психологии и директо-
ром Центра психологического консультирования 
в Университете Брендайса (Уолтем, Массачусетс, 
США), по приглашению Абрахама Маслоу (1908—
1970). Нами обнаружена переписка Ганфман с 
Маслоу, однако найденные письма содержат об-
суждение рутинных дел. Приведем один фрагмент 
письма, которое, по нашему мнению, является пред-
шествующим началу работы Ганфман в Универси-
тет Брендайса (однако дата письма отсутствует), 
где работал и сам Маслоу: «Я много думала о на-
шем разговоре прошлой ночью, и мне кажется, что 
дело, о котором мы говорили, — открытие клиники в 
следующем году, — может быть интересно нам обо-
им, если мы рассмотрим это, как Вы и писали, как 
возможную перспективу, которая последует после 
того, как я займу должность, которую Вы предлагае-
те. <…> Как я Вам говорила, я не рассматривала ни-
какие предложения, потому что не хочу принимать 
никакого решения в течение года. Но то, что Вы ска-
зали об интересе Университета Брендайса к моей 
кандидатуре, убедило меня в том, что Вы правы: это 
хороший случай начать думать о моих планах на 
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будущее более конкретно. <…> По правде говоря, в 
настоящее время я как раз более заинтересована в 
клинической работе — терапии — и в научной рабо-
те, чем в преподавании» [29].

В этот период Ганфман открывает для себя новое 
направление: разрабатывает основы психологическо-
го консультирования и психологической коррекции 
личности и поведения студентов. В частности, Ганф-
ман обращается к проблеме поведения психолога в 
процессе консультации и показывает, что студенты 
хотят, чтобы психолог присутствовал «здесь и сей-
час», высказывался, участвовал, а также не применял 
одну и ту же теоретическую модель терапевтическо-
го процесса к клиентам, а каждый раз познавал лич-
ность человека и искал подход к каждому новому 
клиенту [30].

Насыщенная жизнь Ганфман отразилась во мно-
жестве ее публикаций, которые посвящены широ-
кому спектру проблем: психологии восприятия, 
психологии мышления, клинической психологии, 
психодиагностике, психологическим особенностям 
личности выходцев из Советского Союза, психоте-
рапии и психологическому консультированию, соци-
альной психологии.

Е.М. Ганфман как последователь 
Л.С. Выготского

Переходя непосредственно к вопросу, который 
был обозначен во введении, мы отметим, что Ганф-
ман является именно последователем Выготского. 
Они никогда не виделись, его идеи она знала только 
по его работам, а также по некоторым переводам ста-
тей советского ученого. Несмотря на то, что Выгот-
ский известен как создатель концепции культурно-
исторической психологии, Ганфман слабо развивает 
его идеи, а больше обращается к прикладным резуль-
татам научной деятельности советского психолога.

Ганфман так описывает свое отношение к Вы-
готскому: когда она знакомилась с его творчеством и 
биографией, она «… узнала от одного из его близких 
людей, что он также серьезно занимался изучени-
ем классических языков, был поэтом, театральным 
критиком, чье мнение и суждения высоко ценились 
многими инноваторами в театральном искусстве; его 
круг друзей включал актеров, писателей, философов 
и специалистов в области иврита. Его широкая эру-
диция, его оригинальность и его способность легко 
схватывать и овладевать различными дисциплинами 
позволили ему стать почти гением, настоящим пред-
ставителем эпохи возрождения» [42, p. 162].

На данный момент мы можем выделить шесть 
аспектов, в рамках которых Ганфман является по-
следовательницей Выготского: 1) модификация ме-
тодики формирования искусственных понятий Вы-
готского—Сахарова; 2) проведение исследования 
мышления у больных шизофренией с помощью мо-
дифицированной методики; 3) применение модифи-
цированной методики формирования искусственных 
понятий для изучения личностных паттернов функ-

ционирования интеллекта личности; 4) использова-
ние положения Выготского о том, что при шизофре-
нии у больных нарушается понятийное мышление, и 
построение эксперимента для изучения понятийного 
мышления с помощью теста завершения картинок 
У. Хили; 5) осуществление первого перевода на ан-
глийский язык работы Выготского «Мышление и 
речь» в 1962 г.; 6) очерк научной деятельности Вы-
готского. Опишем подробнее данные направления 
научной деятельности Ганфман.

Модификация методики формирования
искусственных понятий
Выготского—Сахарова
Сотрудничая с Якобом Казаниным, Ганфман из-

учает понятийное мышление больных шизофренией. 
Якоб Казанин (1897—1946) — русско-американский 
психиатр — получил общее образование в школе в 
Харбине (1915), учился в медицинской школе Уни-
верситета штата Мичиган (1921), работал старшим 
научным сотрудником в Бостонской психопатиче-
ской больнице (1927—1931), клиническим дирек-
тором в больнице штата Род-Айленд (1931—1935), 
директором психиатрического отделения в больнице 
Майкла Риза в штате Чикаго (1936—1939), прези-
дентом Американской ассоциации ортопсихиатрии 
(1941—1942); ввел понятие «шизоаффективный пси-
хоз», перевел работу Выготского «Мышление при 
шизофрении» (Thought in Schizophrenia, 1934) [43].

Казанин и Ганфман опираются на работы совет-
ских психологов Л.С. Сахарова (1900—1928) [17; 18] 
и Выготского [2; 3], в которых они описывают особен-
ности развития понятий у детей и предлагают методи-
ку формирования искусственных понятий на основе 
исследований Нарцисса Аха (1871—1946) [25]. Не-
сколько модифицируя методику, Ганфман и Казанин 
применяют ее для исследования понятийного мышле-
ния у больных шизофренией (The Hanfmann—Kasanin 
Concept Formation Test) [34]. Методика представляет 
собой следующую процедуру: испытуемым предла-
гаются 22 деревянных блока, отличающихся друг от 
друга цветом, формой, высотой и размером. Блоки 
имеют пять цветов: красный, синий, желтый, зеле-
ный и белый; шесть форм: круг, квадрат, треугольник, 
трапеция, шестигранник и полукруг; две высоты: вы-
сокие и плоские; два размера: большой и маленький. 
На нижней стороне блока, которую испытуемый не 
должен видеть, написано одно из четырех бессмыс-
ленных слов: lag, bik, mur, cev. К каждому из них отно-
сится определенная часть блоков. Испытуемый дол-
жен определить четыре группы блоков. Начинается 
задание с того, что один блок переворачивается и по-
казывается первое название, от которого испытуемый 
должен отталкиваться. Фиксируются следующие по-
казатели для определения балла выполнения задания: 
время выполнения задания и количество подсказок/
корректировок экспериментатора с помощью перево-
рачивания одного из блоков.

По сравнению с методикой Аха и Выготского—
Сахарова, Ганфман и Казанин определяют ведущим 
фактором развития понятий не замаскированную и 
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постепенно предъявляемую постановку цели (Ах) и 
средства образования понятий (Выготский—Саха-
ров), а открытую и четко сформулированную цель, 
ориентирующую испытуемого на категоризацию 
(использование исследуемого мыслительного про-
цесса), а в качестве главного отличия и от методики 
Аха, и от методики Выготского—Сахарова они обо-
значают изменение инструкции.

У Аха методика была разделена на три этапа: 
упражнение, поиск, испытание. Постановка задачи 
на поиск общих характеристик объектов (формиро-
вание понятия) играет значимую роль, но представ-
лена замаскировано (ребенок постепенно к ней при-
ходил) и происходит только в конце всей процедуры. 
У Выготского—Сахарова акцент в методике делается 
на создании связей между предметом и словом, а не 
на цели [3, с. 124]. Советские ученые применяют ме-
тод двойной стимуляции (развитие понятий под вли-
янием стимулов-объектов (внешние характеристики 
блоков) и стимулов-средств (слова, написанные на 
нижней стороне блоков)). Задача ими дается не до 
конца определенная, не в терминах категоризации; 
суть же формирования понятия заключается в том, 
что «… предметный ряд дан сразу целиком, а словес-
ный постепенно возрастает и характер двойной сти-
муляции все время изменяется» [17, с. 47]. Задача в 
эксперименте Выготского—Сахарова ставится сле-
дующим образом: «Экспериментатор рассказывает 
ребенку, что перед ним расставлены игрушки детей 
одного из чужих народов. Некоторые игрушки на 
языке этого народа называются «бат», как, например, 
перевернутая фигурка, другие носят иное название. 
Здесь на доске есть еще игрушки, которые называ-
ются «бат». Если ребенок, подумав внимательно, до-
гадается, где еще стоят игрушки «бат», и отберет их 
в сторону, в специальное поле доски, то он получит 
взамен лежащий на этом поле приз. <…> Работать 
нужно не торопясь, как можно лучше, чтобы не вы-
ставить ни одной игрушки, которая называется ина-
че, и не оставить на месте ни одной игрушки, которая 
должна быть выставлена» [17, с. 46].

Ганфман и Казанин не вносят кардинальных изме-
нений в структуру методики, но сосредоточиваются 
на процедуре инструктирования. Они формулируют 
инструкцию к методике следующим образом: «Перед 
вами четыре вида различных блоков. У каждого вида 
есть свое название. Например, данный блок [перево-
рачиваем треугольник и показываем слово “mur”], 
называется “mur”. Ваша задача состоит в том, чтобы 
обнаружить все четыре вида блоков и поместить их 
в эти четыре пространства [показываем на четыре 
угловых поля на доске]. Вы можете начать с выбора 
всех блоков, которые, по вашему мнению, могут при-
надлежать данному виду “mur” и поместить их в это 
пространство» [34, p. 535]. Экспериментатор также 
должен указать на то, что количество блоков в каж-
дой группе не обязательно должно быть одинаковым 
и что существует некоторый организующий принцип 
для объединения блоков в группы.

Такая постановка задачи, по мнению американских 
ученых, дает следующие преимущества: 1) перед испы-

туемым сразу ставится задача классификации предме-
тов, т. е. задача формирования понятий. У испытуемого 
создается установка на категоризацию; 2) у испытуемо-
го вырабатывается установка на поиск различных веро-
ятных решений, создается направленность на инсайт; 
3) с помощью данной методики мы можем наблюдать 
схему поиска решения и развития понятия, которая 
состоит из следующих этапов: рассуждение, формиро-
вание гипотезы, апробация, отбрасывание ненужного, 
коррекция решения. Эти этапы являются индикатора-
ми функционирования понятийного мышления.

Более того, Ганфман и Казанин указывают до-
полнительные инструкции для особых случаев (для 
детей, для малообразованных взрослых, взрослых с 
психотическими расстройствами и другими психи-
ческими заболеваниями): 1) объяснение неслучайно-
го (нерандомизированного) характера задания (ког-
да испытуемый в манипулировании объектами не 
обнаруживает какой-либо системы); 2) объяснение 
наличия нескольких вариантов решения задачи (ког-
да испытуемый сосредоточивается только на одной 
характеристике объекта); 3) объяснение значения 
корректировок (когда испытуемый не может обна-
ружить обобщающие характеристики, эксперимен-
татор помогает ему путем переворачивания каждый 
раз одного блока другой группы); 4) поиск принципа 
(когда испытуемый сгруппировал блоки правиль-
ным образом только с посторонней помощью, экс-
периментатор, указывая на получившиеся группы, 
спрашивает, чем они объединены).

Также в качестве новшества этой модификации 
П. Тоуси отмечает разработку количественного ана-
лиза результатов [23]. Американские ученые под-
считывают количество времени, затраченного на 
решение задачи, а также прибавляют к нему количе-
ство корректировок со стороны экспериментатора во 
временном эквиваленте (за каждую корректировку 
(перевернутый блок и подсказку) начисляется пять 
минут) [34, p. 533—534]. Минимальным показате-
лем может быть один балл (одна минута, отсутствие 
корректировок), а максимальным — 165 баллов (из 
22 блоков за первый демонстрационный не начисля-
ются баллы в виде минут, а за оставшийся 21 блок на-
числяется по пять минут и добавляется 60 минут как 
максимальная длительность эксперимента). Соот-
ветственно, чем меньше баллов набрал испытуемый, 
тем успешнее он справился с задачей, и наоборот.

Таким образом, модификация методики форми-
рования понятий, проведенная Ганфман и Казани-
ным, заключается в более выраженном акценте на по-
становке задачи, категоризации объектов, разработке 
дополнительных инструкций и адаптации методики 
для испытуемых с психическими нарушениями.

Применение методики формирования понятий
Ганфман—Казанина для изучения мышления
пациентов, больных шизофренией
Модифицировав методику Выготского—Сахаро-

ва и ставя задачу проверки гипотезы Выготского о 
том, что у больных шизофренией мышление перехо-
дит на предыдущую фазу развития — мышление ком-
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плексами [1], изучают особенности мышления у па-
циентов с шизофренией [37]. Контрольной группой 
выступили психически здоровые испытуемые. По 
результатам наибольшее количество баллов по мето-
дике набрала группа психически здоровых испытуе-
мых с повышенным уровнем образования (колледж), 
второй по баллам результат — психически здоровые 
испытуемые с общим уровнем образования (средняя 
школа), третий — больные шизофренией с повышен-
ным уровнем образования, четвертый — больные 
шизофренией с общим уровнем образования. С по-
мощью статистического анализа выявлены значимые 
различия между показателями уровня мышления 
у психически здоровых людей и больных шизофре-
нией. Ганфман отмечает, что данная методика может 
применяться для выявления первичных признаков 
нарушения понятийного мышления и регрессии к 
допонятийному уровню.

Изучение личностных паттернов
функционирования интеллекта у психически
здоровых людей с помощью методики
формирования понятий Ганфман—Казанина
Ганфман применяет методику формирования по-

нятий для изучения личностных паттернов функ-
ционирования интеллекта у психически здоровых 
испытуемых [31]. Она разделяет данные паттерны 
на 2 пары: 1) перцептивный—понятийный; 2) согла-
сованный—несогласованный. При решении задачи 
формирования понятий на основе категоризации 
предметов у человека преобладают различные про-
цессы. Если доминируют перцептивные процессы, то 
это означает, что у человека активен перцептивный 
паттерн: человек приходит к решению задачи через 
наблюдение и манипулирование объектами. Если у 
человека преобладают процессы логического мыш-
ления, то доминирует понятийный паттерн: человек 
сначала формулирует гипотезу, а затем подбирает 
объекты под нее; манипулирование объектами прак-
тически отсутствует. По результатам статистической 
обработки данных Ганфман выявила, что испытуе-
мые с перцептивными паттернами функционирова-
ния интеллекта быстрее и эффективнее справляются 
с задачей категоризации предметов при формирова-
нии понятий. Далее можно наблюдать два типа соче-
таний перцептивного и понятийного паттернов мыш-
ления: согласованный и несогласованный. Если 
перцептивные и понятийные процессы у человека 
поддерживают друг друга, попеременно участвуют 
в решении задачи, планомерно достигая цели, то это 
согласованный паттерн интеллекта. Если перцептив-
ные и понятийные паттерны «конкурируют» друг с 
другом за первенство, мешают друг другу, то наблю-
дается несогласованный паттерн. Последний, оче-
видно, снижает эффективность решения задач.

Изучение нарушений мышления у больных
шизофрений с помощью теста завершения
картинок У. Хили
Другим направлением изучения понятийного 

мышления у больных шизофренией в научном твор-

честве Ганфман является исследование нарушений 
мыслительных процессов [33] с помощью теста завер-
шения картинок У. Хили (Healy Pictorial Completion 
Test) [36]. Методика заключается в предъявлении 
испытуемым нескольких картинок, на каждой из ко-
торых присутствует вырезанная часть в форме ква-
драта. Испытуемых просили завершить картинку с 
помощью маленьких квадратных элементов с изобра-
жением различных предметов. По мнению Ганфман, 
как и методика формирования искусственных поня-
тий, тест завершения картинок показывает перспек-
тиву выявления различий в особенностях мышления 
у психически здоровых испытуемых и больных ши-
зофрений. Преимуществом теста также является и 
то, что для решения задачи испытуемому предостав-
ляется большое количество вариантов, а стимуль-
ный материал относится к повседневным ситуациям. 
Само исследование опиралось на положение Вы-
готского о том, что при шизофрении в психической 
сфере наблюдается наличие как симптома, так и кон-
трсимптома; в отношении понятийного мышления у 
больного шизофренией наблюдается как высокое аб-
страгирование, так и склонность к наглядному кон-
кретному мышлению (мышлению комплексами) [1]. 
Ганфман поставила цель изучения особенностей на-
глядного конкретного мышления (контрсимптома) 
при шизофрении. С учетом специфики исследования 
тест был скорректирован следующим образом: экс-
периментаторы предлагали завершить картинки ма-
ленькими изображениями, среди которых был толь-
ко один правильный вариант для каждой картинки.

При завершении картинок в тесте Ганфман на-
блюдала различные ошибки: испытуемые подбирали 
маленькие изображения по совпадающему цвету, или 
потому, что им просто нравилось то, что было изобра-
жено. Ошибки, связанные с нарушениями в логиче-
ском мышлении у испытуемых, были следующими: 
1) изолированное от контекста действие (испыту-
емый подставлял совсем оторванный от контекста 
предмет для завершения рисунка); 2) предполагае-
мый психологический мотив (испытуемый при за-
вершении рисунка руководствовался не контекстом 
ситуации, а психологическим, внутренним мотивом 
героя на картинке, часто не связанным с ситуацией); 
3) принадлежность к ситуации или к ее части (испы-
туемый завершал картинку предметом по общей со-
отнесенности с (неконкретной) ситуацией (т. е. без 
учета конкретных деталей ситуации) или же связы-
вал предмет только с частью картинки); 4) вывод из 
ситуации (испытуемый заполнял пробел картинки по 
общему смыслу ситуации, по косвенным следствиям 
из нее); 5) вербальные связи (испытуемый мог подби-
рать предмет лишь по вербальному сходству, по звуча-
нию); 6) смешение ситуации на картинке и реальности 
(испытуемый мог смешивать реальность и картинку, 
объяснял выбор предмета для завершения, исходя из 
собственного понимания ситуации или приписыва-
ния предмету реальных мыслей); 7) необъяснимые от-
веты (испытуемый заполнял пробел картинки так, что 
логически ответ невозможно было объяснить, либо он 
отказывался его объяснять).
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Часто испытуемые делали ошибки, связанные 
с нарушением пространственных отношений. Для 
уточнения факторов, которые являются причина-
ми ошибок, испытуемых просили описать каждую 
законченную картинку, чтобы выяснить, почему 
был сделан тот или иной выбор. При обнаружении 
ошибочного завершения картинки испытуемые да-
вали ответы, которые можно объединить в следую-
щие группы: 1) признание ошибки; 2) отстаивание 
варианта завершения с помощью рационализации; 
3) нейтральное отношение к тому, что была допу-
щена ошибка; 4) признание малозначимым вопроса 
пространственных отношений между предметами.

Ганфман приходит к выводу, что ошибки в учете 
пространственных отношений связаны с нарушени-
ями в понятийном мышлении, когда испытуемый 
встречает сложности при взаимодействии с системо-
образующими характеристиками объектов (позиция, 
связи, размер и др.).

Перевод монографии Выготского
«Мышление и речь»
Ганфман совместно с Гертрудой Вакар (1904—

1973), русско-американской переводчицей многих 
русских книг на английский язык, переводит кни-
гу Выготского «Мышление и речь» (Thought and 
language) в 1962 г. [44]. Перевод данной работы стал 
предпоследней научной публикацией Ганфман, ка-
сающейся развития идей Выготского (о последнем 
очерке мы скажем в следующем параграфе). Можно 
сказать, что это событие стало вершиной вклада Ганф-
ман в распространение психологического наследия 
Выготского в мировой науке. Однако необходимо ука-
зать, что этот перевод является не вполне корректным 
(заголовок не соответствует русскому оригиналу, при-
сутствуют пропуски и упрощения текста Выготского и 
др., что вызвало разногласия в понимании концепции 
ученого [45, p. LV]) и обусловило потребность в новом 
переводе, который был осуществлен А. Козулиным в 
1986 г. Поэтому в качестве вклада Ганфман можно 
обозначить именно популяризацию идей Выготского. 
Приведем некоторые фрагменты предисловия пере-
водчиков из этого издания.

Ганфман пишет, что согласилась на участие в 
переводе книги, зная значимость идей Выготского и 
необходимость их распространения: «В конце трид-
цатых годов один из переводчиков данного издания, 
Е. Ганфман, вместе с Я. Казаниным, повторила неко-
торые исследования формирования понятий, разра-
ботанные Выготским; она ярко помнит, как тяжело 
было разбираться и понимать данный текст. Когда 
коллега и друг Выготского профессор А.Р. Лурия 
в 1957 г. обратился к ней с просьбой участвовать в 
переводе книги “Мышление и речь”, она выразила 
свое убеждение в том, что буквальный перевод не 
позволит оценить должным образом идеи Выгот-
ского» [42, с. XI—XII].

Она отмечает сложность работы над переводом: 
«При переводе данной книги мы упростили и прояс-
нили достаточно сложный стиль Выготского, в то же 
время всегда стремились представить его идеи мак-

симально точно. Было решено, что чрезмерные по-
вторения и определенные полемичные рассуждения, 
которые будут малоинтересны современному чита-
телю, будут опущены в пользу представления более 
четкого изложения» [44, с. XII].

В заключение Ганфман выражает некоторое сожа-
ление по поводу содержания книги: «К сожалению, 
русский текст содержит мало детальной информа-
ции относительно исследований самого Выготского 
и его сотрудников: из четырех серий экспериментов, 
на которые есть ссылки в книге, только одна мето-
дика, разработанная Шиф [Шиф Жозефина Ильи-
нична (1904—1978) — советский психолог и дефек-
толог, один из создателей специальной психологии в 
СССР. — А.К.], была описана подробно. Некоторые 
исследования были кратко сообщены на конгрессах и 
в журналах, но, согласно профессору Лурии, ни одно 
из них не было опубликовано полностью» [44, с. XII].

Первый перевод книги «Мышление и речь» Вы-
готского оказал значимое влияние на распростране-
ние научных идей Выготского за рубежом, благодаря 
чему до сих пор появляются зарубежные последова-
тели этого выдающегося советского психолога.

Очерк научной деятельности Выготского
В книге «Границы психики. Очерки в память о 

Курте Гольдштейне» (1968) Ганфман публикует ста-
тью, в которой она рассматривает общность некото-
рых идей Выготского и Гольдштейна [42, p. 161—171]. 
В частности, здесь она приводит небольшой очерк о 
Выготском, показывая значимость его идей.

Во-первых, она отмечает, что Выготский предло-
жил новую трактовку эгоцентрической речи ребенка 
(в сравнении с концепцией Пиаже), которая явля-
ется не остаточным явлением аутизма, а интеллек-
туальным инструментом решения задач. Во-вторых, 
Выготский формулирует принцип непрерывного 
развития и изменения психики, выдвигая тезис о 
том, что необходимо рассматривать все психические 
процессы в динамике и развитии. В-третьих, источ-
ником развития психических функций является 
социальная среда и культурные знаки (которые в 
дальнейшем становятся регуляторами поведения), а 
обучение ребенка должно базироваться на задачах, 
которые превосходят его развитие, но именно они 
и могут поднять его на более высокий уровень раз-
вития психических функций. Также Ганфман упо-
минает идеи Выготского из области психологии ис-
кусства. По Выготскому, психологическая сущность 
искусства заключается в создании эмоционально-
го отклика человека, в вызывании катарсиса, что 
способствует формированию личности. Как пишет 
Ганфман: «Катарсис является сущностью искусства; 
в концепции Выготского катарсис является разре-
шением напряжения, вызванного расходящимися 
направлениями, по которым идет развитие наших 
эмоций через содержание и структуру произведения 
искусства» [42, p. 165].

Наконец, русско-американская исследователь-
ница показывает общность идей Выготского и Голь-
дштейна. Она отмечает, что оба ученых в своих ис-
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следованиях пришли к выводу о том, что у больных 
шизофренией присутствует ослабление понятийного 
мышления, переход к типу мышления, свойственно-
му детям подросткового возраста. У Гольдштейна 
данная идея выражалась в том, что больные шизоф-
ренией демонстрирует «конкретность» мышления, 
«установку на конкретность», они могут решать зада-
чи, которые ограничиваются текущей ситуацией или 
которые связаны с чем-то непосредственно данным 
в опыте. У Выготского особенности мышления при 
шизофрении были описаны точнее, с опорой на его 
концепцию развития высших психических функций. 
Советский психолог обозначает мышление больных 
шизофренией мышлением комплексами, которое вы-
ражается не только в решении конкретных задач, но 
в использовании псевдопонятий (комплексов) для 
обозначения предметов, что характерно для ранне-
го подросткового возраста. Больные шизофренией 
оперируют в речи не словами-понятиями (сформи-
рованными логическими связями), а словами-ком-
плексами (сформированными конкретными обра-
зами объектов). Таким образом, при шизофрении 
происходит распад высшего понятийного мышления, 
и ведущее место занимает комплексное мышление, 
происходит откат на предыдущую стадию развития 
мышления. Когда Ганфман познакомила со своими 
рассуждениями Гольдштейна, то он на одном из на-
учных семинаров сказал, что Выготский является «… 
первым, кто использовал нашу общую концепцию и 
методическую процедуру для определения фунда-
ментальных психических изменений при шизофре-
нии» [42, p. 169].

Заключение

В своих научных работах русско-американская 
исследовательница касается широкого круга фун-
даментальных и прикладных вопросов психологи-
ческой науки: от личностных паттернов функци-
онирования интеллекта и нарушений мышления 
при шизофрении до разработки и модификации 
психодиагностических и экспериментальных мето-
дов и формулировки принципов психологического 
консультирования студентов. Среди данных на-
правлений научной деятельности Ганфман особое 
место отводит изучению и апробации психологи-
ческих идей Выготского: модификация методики 
формирования искусственных понятий, проверка 
положения о нарушении понятийного мышления у 
больных шизофренией, участие в первом переводе 
книги «Мышление и речь» и поиск путей встраива-
ния открытий Выготского в мировую психологию 
(на примере общности результатов исследования 
мышления при шизофрении у Выготского и Голь-
дштейна).

Евгения Моисеевна Ганфман относится к той 
уникальной группе русских ученых-психологов, ко-
торым удалось в XX в. совместить в своем творче-
стве и широкий спектр зарубежных психологических 
концепций, и отечественные традиции. Научное на-
следие Выготского достаточно широко распростра-
нилось в мировом контексте, в том числе благодаря 
русским психологам-эмигрантам, искавшим пути со-
прикосновения мировых и отечественных научных 
традиций.
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