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Рецензия 
на монографию И. Л. Шелехова 

«Личность в контексте системных исследований»
Актуальность представленной на рецензирование монографии обуслов-

лена рядом проблем современного общества, в частности снижением показа-
телей психологического и психического здоровья населения, выражающееся 
в высокой распространённости нарушений поведения, неврозов и неврозопо-
добных расстройств, аддиктивных состояний, психосоматозов.

Кроме того, в науке и практике идет активный поиск личностно ориенти-
рованных моделей оказания психологической помощи. Весьма продуктив-
ным в этом плане может оказаться системный подход, интегрирующий 
достижения современных наук (психологии, валеологии, медицины, социоло-
гии, педагогики) в области оптимизации психической деятельности и пове-
дения человека.

Текст монографии в полной мере соответствует критерию научной новиз-
ны: представлена авторская системная теория личности; предложены автор-
ские определения ряда психологических терминов; охарактеризованы автор-
ские методологические подходы, рассматривающие личность, её структурные 
элементы и состояния, как системные структурно-уровневые феномены; раз-
работаны авторские графические изображения (схемы), наглядно иллюстри-
рующие различные аспекты системных исследований личности.

Рукопись состоит из предисловия, 3-х глав, заключения, глоссария, списка 
литературы.

В предисловии описывается структура изложения материалов исследова-
ния, приводится характеристика отдельных разделов монографии.

В первой главе «Теоретические основания системных исследований лич-
ности» характеризуется выбор методологического базиса. Содержится описа-
ние и визуальное представление идеального объекта – структуры психики 
человека, рассматриваемой в контексте системных исследований. Обоснова-
на актуальность изучения психики человека. Дано определение психики, 
приведены две антагонистические точки зрения относительно её природы. 
Обозначены дисциплинарные уровни изучения феномена психики. Приво-
дятся авторские графические изображения (схемы), наглядно иллюстрирую-
щие структуру психики человека в контексте системных исследований. 
Идеальная структура психики представлена тремя подсистемами: сознанием, 
личностью, когнитивной сферой; материальная – биологическим базисом. 
Описаны как общие системные функции психики, так и функции её отдель-
ных элементов. Дана характеристика подсистем идеальной структуры психи-
ки. Обозначены перспективные направления фундаментальных научных ис-
следований.

Вторая глава «Личность как системный структурно-уровневый феномен» 
содержит описание и визуальное представление идеального объекта – струк-
туры личности, рассматриваемой в контексте системных исследований.

Представлены дисциплинарные уровни изучения личности. Освещены 
научные концепции, имеющие особую гносеологическую ценность. Доказа-
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тельством полиаспектности изучаемого феномена (личности) служит приве-
дённая дефинитивная палитра термина, составленная на базе исследований 
российских учёных. На основании сопоставления и анализа имеющихся в на-
уке определений понятия «личность» предложен авторский взгляд на изуча-
емую проблематику. Освещено функционирование личности в социальной 
среде, влияние социума на формирование и развитие личности, поведенче-
ские реакции личности.

На основе общего положения теории систем, системного подхода Б. Ф. Ло-
мова, системной структурно-уровневой концепции психики М. С. Роговина, 
Г. В. Залевского предложена авторская системная теория личности. Охаракте-
ризована структура личности, включающая три подсистемы: ядро, поверх-
ностную структуру (оболочку), биологический базис. Освещён ряд индивиду-
альных характеристик структуры личности.

Приводятся авторские графические изображения (схемы), наглядно ил-
люстрирующие структуру личности в контексте системных исследований; 
картирование структуры личности; сопоставление теории классического 
психоанализа (З. Фрейда) и авторской системной теории личности. Описаны си-
стемные функции отдельных элементов идеальной части структуры личности.

С позиций системного подхода обозначены социально-психологические 
механизмы взаимоотношений личности и социума. Приведены определения 
термина «социум», данные зарубежными и отечественными исследователя-
ми. Предложен авторский взгляд на исследуемую проблематику. Охарактери-
зованы функционирование личности в социальной среде, структура социума, 
специфические особенности социума, влияние социума на формирование 
и развитие личности, интеграция отдельных индивидуумов в социум. В ре-
зультате анализа литературных источников разработаны авторские графи-
ческие изображения (схемы), наглядно иллюстрирующие структуру социума 
в контексте системных исследований и интеграцию отдельных индивидуу-
мов в социум. Приведённые материалы дополняют существующие теорети-
ческие представления о личности и её включения в системы микро- и макро-
социума, являются теоретическим базисом для разработки оптимальных 
моделей личностного развития и социализации.

В третьей главе «Внутриличностный конфликт» даётся описание концеп-
ций фрейдизма и классического психоанализа, согласно которым, личность 
представляет собой противоречивое единство трёх взаимодействующих 
сфер: «Оно», «Я» и «Сверх-Я». Представления З. Фрейда о двойственной (соци-
ально-биологической), а следовательно, предрасположенной к конфликту 
природе психики, позволили раскрыть психологические механизмы возник-
новения внутриличностного конфликта и обозначить его динамические ха-
рактеристики.

В заключении подводятся итоги, даются перспективные направления на-
учного поиска, представляющие собой потенциал дальнейшего развития 
психологии.

Вызывает интерес глоссарий, раскрывающий значение терминов, связан-
ных с системными исследованиями личности. Ценно, что ряд терминов со-
держит авторские определения.
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Список литературы содержит большое количество работ на русском 
и иностранных (английском, французском, немецком и др.) языках; отражает 
исследования по рассматриваемой проблематике как отечественных, так 
и зарубежных учёных; оформлен в соответствии с действующим ГОСТом.

Текст рукописи структурирован, большая часть материала представляет 
результаты собственных исследований автора.

Считаю, что работа И. Л. Шелехова «Личность в контексте системных 
исследований» свидетельствует о научной зрелости автора, производит до-
стойное впечатление и рекомендуется к печати.

Рецензент:
доктор медицинских наук (14.01.06 – Психиатрия, 19.00.04 – Медицинская 
психология); заведующий кафедрой фундаментальной психологии и пове-
денческой медицины Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России) 

Александр Николаевич Корнетов

Адрес организации:
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава РФ,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2,
Тел.: (3822) 901101, доб. 1812
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Рецензия 
на монографию И. Л. Шелехова 

«Личность в контексте системных исследований»

Актуальность темы рецензируемой монографии не вызывает сомнений. 
Несмотря на развитие современной психологии, появление значительного 
количества научных школ и направлений, структура личности, как и её от-
дельные элементы, остается недостаточно изученными феноменами. 
Кроме того, требуют дальнейшего исследования закономерности функцио-
нирования личностной структуры, а также её динамика и состояния. В связи 
с этим, выбранная автором тема исследования является объективно акту-
альной.

Научную новизну работы обеспечивает обсуждение авторской систем-
ной теории личности (СТЛ). Она раскрывает строение и функционирование 
личностной структуры. Характеризует её отдельные элементы (гендер, 
ценностно-потребностную сферу личности, мотивацию, темперамент, харак-
тер, «Я-концепцию», сценарий жизни, установки, нормы, эмоциональную 
сферу, волю, знания, умения, навыки, компетенции).

Обладает не только научным, но и выраженным прикладным значением, 
описание взаимодействия систем «личность» – «социум».

Дополнительную ценность работе придаёт характеристика внутрилич-
ностного конфликта. Данные материалы будут востребованы в организации 
научных исследований, образовательном процессе высшей школы, психоди-
агностических мероприятиях, психологическом консультировании и психо-
терапии, клинической практике.

Представленные материалы собственных исследований логично изложе-
ны. Приведённый список литературы отражает проблематику научного 
направления, оформлен в соответствии с действующим ГОСТом.

В рукописи представлены важные научные результаты, позволяющие 
проводить системные исследования личности, отдельных элементов 
её структуры, взаимодействия систем «личность» – «социум», внутрилич-
ностного конфликта.

Монография представляет интерес для профессорско-преподаватель-
ского состава вузов, врачей практического здравоохранения, специалистов 
в области психологической коррекции и психотерапии, студентов психо-
логических факультетов университетов, широкого круга читателей, 
интере сующихся проблематикой общей и медицинской психологии, 
персонологии.

Считаю, что представленная к рецензированию работа И. Л. Шелехова 
«Личность в контексте системных исследований» актуальна, характеризует-
ся внутренним единством, соответствует критерию научной новизны 
и практической значимости, в полной мере отвечает требованиям, 



8

предъявляемым к научным изданиям. Рукопись заслуживает одобрения 
и рекомендуется в печать.

Рецензент:
доктор медицинских наук (14.01.06 – Психиатрия), ведущий научный сотруд-
ник отделения пограничных состояний НИИ Психического здоровья Томско-
го национального исследовательского медицинского центра Российской 
академии наук (Томского НИМЦ)

     Владислав Александрович Рудницкий

02 июля 2019 г.

Адрес организации:
Россия, 634014, г. Томск, ул. Алеутская, 4. НИИ психического здоровья.
Телефон: 8 (3822) 72-43-79, факс: 8 (3822) 72-44-25.
Официальный сайт: http://tomskinstitute.mental-health.ru/index.php/ru/ 
E-mail: mental@tnimc.ru redo@mail.tomsknet.ru
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Предисловие

Предлагаемая вниманию читателя книга «Личность в контек-
сте системных исследований» представляет собой первый том 
двухтомного издания, посвященного системным исследованиям 
в психологии. Второй том «Психологические аспекты репродук-
тивной функции в контексте системных исследований» содержит 
теоретические основания изучения феномена материнства, что 
обусловливает специфику примеров, рассматриваемых в текстах 
обеих работ.

В монографии представлены теоретико-методологические 
подходы к системному исследованию личности. Материалы изло-
жены в следующей последовательности: освещение общих поло-
жений теории систем и системных подходов → рассмотрение пси-
хики человека → представление авторской системной теории 
личности → описание элементов структуры личности → анализ 
взаимодействия систем «личность» – «социум» → изучение вну-
триличностного конфликта как состояния личности.

В главе 1 «Теоретические основания системных исследований 
личности» приведены общие положения теории систем, характе-
ристика системного подхода. Содержится описание и визуальное 
представление идеального объекта – структуры психики челове-
ка. Дано определение психики, рассмотрены две антагонистиче-
ские точки зрения относительно её природы. Описаны как общие 
системные функции психики, так и функции её отдельных эле-
ментов.

В главе 2 «Личность как системный структурно-уровневый фе-
номен» представлены дисциплинарные уровни изучения лично-
сти. Освещены научные концепции, имеющие особую гносеологи-
ческую ценность. Приведена дефинитивная палитра термина 
«личность», составленная на базе исследований российских учё-
ных. Предложена авторская системная теория личности. Охарак-
теризованы элементы структуры личности. С поз иций системного 
подхода обозначены социально-психологические механизмы вза-
имоотношений личности и социума.

Глава 3 «Внутриличностный конфликт» содержит описание 
концепций фрейдизма и классического психоанализа. Также при-
ведены типологии внутриличностного конфликта, обозначены 
психологические механизмы его возникновения, описаны дина-
мические характеристики интрапсихической контрадикции.
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В заключении подводятся итоги, даются перспективные на-
правления научного поиска, представляющие собой потенциал 
дальнейшего развития личностно-ориентированных психологи-
ческих исследований.

Глоссарий раскрывает значение терминов, связанных с систем-
ными исследованиями личности. Ряд понятий содержит автор-
ские определения.

Список литературы состоит из работ на русском и иностранных 
языках, отражает исследования по рассматриваемой проблемати-
ке как отечественных, так и зарубежных учёных.

Издание включает авторские графические изображения, на-
глядно иллюстрирующие структуру психики и личности, частные 
аспекты изучения их элементов, характеристик, состояний.

Монография систематизирует и дополняет существующие гно-
сеологические представления о структуре, характеристиках, 
состояниях личности. Представленные материалы обогащают 
психологическую, социальную, клиническую характеристику изу-
чаемого феномена; обозначают пути решения актуальных науч-
ных и прикладных задач.

* * * 
Автор выражает глубокую признательность и благодарность

• ректору Томского государственного педагогического универ-
ситета (ТГПУ) – А. Н. Макаренко;

• помощнику ректора ТГПУ – А. Л. Манеевой;
• рецензентам – А. Н. Корнетову, В. А. Рудницкому;
• сотрудникам издательства – Л. В. Домбраускайте, Г. В. Белозё-

ровой, А. С. Воротникову;
• а также коллегам, специалистам, консультантам и всем тем, 

кто так или иначе способствовал успеху книги
за оказание помощи в подготовке рукописи и создание условий 
для её публикации.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛИЧНОСТИ

1.1. Системный подход 
как методологический базис исследований личности

Исторические аспекты изучения систем. Философские пред-
посылки теории систем встречаются в работах античных авторов, 
где для понимания законов мироустройства обосновывается не-
обходимость сводить частное и единичное к общему.

Определённый вклад в развитие теории научного познания 
мира внесен английским философом Ф. Бэконом (англ. Francis 
Bacon; 1561–1626). Будучи материалистом и сторонником научно-
го подхода, в монографии «Великое восстановление наук. Новый 
органон» (1620) он указывал: «Никто не отыщет удачно природу 
вещи в самой вещи – изыскание должно быть расширено до более 
общего» [1]. В данной работе определено, что всякое частное пред-
ставляет собой элемент более общего.

Следует отметить, что основной сферой развития и примене-
ния концепций системного подхода были не гуманитарные, а есте-
ственно-научные дисциплины. Так, французский химик и физик 
А. Л. Ле Шателье (фр. Henri Louis Le Chatelier; 1850–1936), сформу-
лировал термодинамический принцип подвижного равновесия 
системы, который позднее (в 1887 г.) обобщил немецкий физик 
К. Ф. Браун (нем. Karl Ferdinand Braun; 1850–1918). Значительный 
вклад в развитие теории систем внёс русский учёный (физиолог, 
невропатолог, психолог, психиатр) В. М. Бехтерев (1857–1927), 
создавший учение о комплексном изучении человека.
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Существенное системное обобщение сделано австрийским био-
логом Л. фон Берталанфи (нем. Ludwig von Bertalanffy; 1901–1972), 
сформулировавшим в 1937 г. ряд тезисов в работе «Общая теория 
систем: основы, развитие, применение» [2; 3]. Так, например, отме-
чалось, что законы, управляющие системными объектами, едины 
для разных систем. Следует отметить, что Л. фон Берталанфи ис-
следовал «открытые» системы, т.е. свободно обменивающиеся 
с внешней средой веществом, энергией, информацией. Он при-
держивался точки зрения, что развитие системного подхода за-
ключается в математическом выражении соотношений между 
переменными, описывающими поведение системы.

В настоящее время системные исследования представляют 
собой развивающееся направление в теории научного познания 
с актуальными проблемами методологического характера. Их ре-
шение требует дополнительных исследований. Несмотря на объ-
ективные трудности, отмечается широкое использование систем-
ного анализа как в естестенно-научных, так и в гуманитарных 
дисциплинах [4–7].

Общие положения теории систем. Система выступает катего-
рией научного познания и как таковая отсутствует в природе. 
Понятие «система» используется как средство исследования слож-
ных структур. В зависимости от поставленных исследовательских 
задач один и тот же объект/предмет может быть представлен как 
множество различных систем. 

Под системой (др.-греч. σύστημα – целое, составленное из ча-
стей) понимается множество образующих определённую целост-
ность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с дру-
гом. Выделяются следующие ранги систем:
• подсистема – система, являющаяся частью другой системы 

и способная выполнять относительно независимые функции, 
имеющая подцели, направленные на достижение общей цели 
системы;

• надсистема (суперсистема) – более крупная система, частью 
которой является рассматриваемая система.

Система обладает рядом свойств, которые могут быть разделе-
ны на группы:
I. Свойства, связанные с целями и функциями системы:

1. Эмерджентность (англ. emergence – возникающий, нео-
жиданно появляющийся; син. – системный эффект) – на-
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личие у какой-либо системы особых свойств, не присущих 
её подсистемам и блокам, а также сумме элементов, 
не связанных особыми системообразующими связями; 
несводимость свойств системы к сумме свойств её компо-
нентов.

2. Синергичность (др.-греч. συν- – приставка со значением 
совместности + ἔργον – дело, работа) – максимальный эф-
фект деятельности системы достигается только в случае 
максимальной эффективности совместного функциони-
рования её элементов для достижения общей цели.

3. Целенаправленность – наличие у системы цели (целей) 
и приоритет целей системы перед целями её элементов.

4. Альтернативность путей функционирования и развития си-
стемы.

II. Свойства, связанные со структурой системы:
1. Целостность – обобщённая характеристика системы как 

объекта, обладающего сложной внутренней структурой. 
 Свойство целостности отражает автономность и самодо-

статочность системы, её качественное своеобразие и про-
тивопоставленность окружающей среде. Целостность но-
сит не абсолютный, а относительный характер, так как 
система имеет связи с внешним континуумом, существу-
ет в единстве с ним.

 В современной методологии научных исследований 
понятие «целостность» выступает одним из значимых 
элементов системного подхода.

2. Иерархичность – каждый компонент системы может рас-
сматриваться как система; сама система также может рас-
сматриваться как элемент некоторой надсистемы (супер-
системы). 

3. Структурность – возможна декомпозиция системы на от-
дельные элементы, установление связей между ними.

4. Самоорганизация – процесс упорядочения элементов од-
ного уровня системы за счёт внутренних факторов, 
без внешнего специфического влияния (изменение внеш-
них условий также может быть стимулирующим воздей-
ствием). Результатом процесса самоорганизации системы 
является появление следующего качественного уровня 
(или его элемента).
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5. Упругость системы – способность к обратимой деформа-
ции под воздействием внешних факторов.

6. Неравномерная активность элементов системы, согласно 
теории систем, около 80,0 % её элементов активно, 
20,0 % – пассивно.

III. Свойства, связанные с ресурсами системы и особенностями 
её взаимодействия со средой
1. Коммуникативность – существование сложной системы 

коммуникаций со средой в виде иерархии.
2. Адаптивность – стремление к состоянию устойчивого 

равновесия (гомеостаза), которое предполагает адапта-
цию параметров системы к изменяющимся параметрам 
внешней среды (однако «неустойчивость» не во всех слу-
чаях является дисфункциональной для системы, она мо-
жет выступать и в качестве условия динамического раз-
вития).

3. Надёжность – способность системы сохранять свой уро-
вень качества функционирования при установленных ус-
ловиях за установленный период времени.

4. Система может иметь внутреннюю фабрику энергии 
(Евнутр.) или получать энергию извне (Евнеш.).

5. Интерактивность (лат. inter – между, внутри + activus – де-
ятельный) – принцип организации системы, при котором 
цель достигается информационным обменом элементов 
этой системы.

6. Обособленность – свойство, определяющее наличие гра-
ниц системы с окружающей средой.

Общие положения теории систем позволяют методически гра-
мотно организовать исследование, направленное на изучение 
совокупности объектов (материальных/идеальных), представля-
ющих единое целое.

Организация системных исследований. Цель применения си-
стемных исследований – решение теоретических и практических 
аспектов поставленной научной проблемы.

Задачи системных исследований подразделяются на три группы:
1) задачи декомпозиции:

• система выделяется из среды;
• система представляется совокупностью отдельных под-

систем, элементов;
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2) задачи общего анализа:
• методический анализ – выбор теоретического базиса 

и подходов к описанию системы, подбор семантического 
и математического аппаратов, моделей визуализации си-
стемы;

• структурно-функциональный анализ – определение границ, 
структуры, функций, интегральных характеристик системы;

• морфологический анализ – определение взаимосвязей 
между элементами внутри системы, подсистемами, си-
стемы со средой;

• факторный анализ – выделение воздействующих на си-
стему эндо- и экзогенных факторов;

• ретроспективный анализ – изучение состояния системы 
в прошлом;

• генезисный анализ – определение системообразующих 
факторов, этапов развития системы, тенденций, прогно-
зирование состояния системы;

• анализ аналогов рассматриваемой системы;
3) задачи синтеза:

• разработка моделей системы с заданными характеристи-
ками – определение её состава, структуры, закономерно-
стей динамики и взаимодействия со средой;

• оценка характеристик синтезированной системы – разра-
ботка и обоснование критериев оценки предлагаемой 
модели, экспертиза системы, формирование заключения.

Применение системного подхода позволяет решать задачи, 
планирования и организации комплексного исследования [8].

Объект системных исследований: структура, функциониро-
вание, состояние системы.

Предмет системных исследований: характеристики, взаимос-
вязи, процессы в элементах, подсистемах, системах; решение при-
кладных задач.

В системном исследовании выделяется ряд этапов:
• этап 1 – определение теоретико-методологического базиса;
• этап 2 – организация и проведение эмпирического исследова-

ния;
• этап 3 – системный анализ результатов исследования;
• этап 4 – получение выводов, содержащих новые гносеологиче-

ские модели;
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• этап 5 – разработка комплекса мер, направленных на решение 
поставленной научной проблемы.

Преимуществами организациями научного исследования на ба-
зе теории систем и системного подхода являются:
• проведение эмпирических исследований на качественно ином 

уровне;
• определение взаимосвязей между отдельными фактами;
• выявление скрытых закономерностей;
• систематизация накопленных знаний;
• моделирование изучаемых объектов/явлений;
• развитие имеющихся теорий и получения на их основе новых 

гносеологических моделей.
Классификация и применение системных подходов. Систем-

ный подход применяется к объектам, характеризующимся выра-
женной структурной или функциональной обособленностью. 
На основе критерия границ изучаемых (рассматриваемых) явле-
ний выделяется четыре типа системных подходов (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Классификация системных подходов

Тип системного 
подхода

Границы изучаемых явлений
Рассматриваются Не рассматриваются

Комплексный
Структура системы Отношения между элементами, 

свойства системы, 
её взаимодействие со средой

Структурный
Структура системы, 
отношения между элементами

Свойства системы, 
её взаимодействие со средой

Целостный

Структура системы, 
отношения между элементами, 
свойства системы, 
её взаимодействие со средой

Взаимодействие между системами

Интегрированный
Межсистемное взаимодействие, 
взаимовлияние

Внутрисистемные взаимодействия 
элементов каждой системы

В психологии системный подход применяется для исследова-
ния отдельных объектов и их элементов, множеств объектов, 
сложных, многозначных феноменов, таких как:
• высшие психические функции;
• структура личности;
• феномены внутри- и межличностных конфликтов;
• взаимодействие систем «личность» – «социум»;
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• взаимодействие систем «организм» – «психика» – «среда»;
• семейные взаимоотношения;
• репродуктивная функция, репродуктивное поведение, мате-

ринство;
• оценка соматического и психологического здоровья.

Принцип системности позволяет анализировать отдельные 
элементы психики в связи с её целостным функционированием [9].

Общие положения теории систем служат базисом для систем-
ного подхода, предложенного Б. Ф. Ломовым [10].

Системный подход Б. Ф. Ломова. Представителем Ленинград-
ской/Санкт-Петербургской научной школы, учеником Б. Г. Ананье-
ва (1907–1972), специалистом в области общей и педагогической 
психологии Б. Ф. Ломовым (1927–1989) разработан ряд теоретиче-
ских и методологических подходов в психологической науке, 
в частности, обозначение принципов системности и системного 
подхода в качестве основных инструментов получения новых зна-
ний. Б. Ф. Ломов рассматривал психические процессы как систем-
ные по своей природе, органически вписанные во всеобщую 
взаимосвязь явлений и процессов материального мира. Согласно 
Б. Ф. Ломову [11], понять феноменологию психических процессов 
возможно только в результате их анализа во множестве внешних 
и внутренних отношений, в которых психическое является целост-
ной системой.

Б. Ф. Ломов, обосновывая данный подход, исходил из того, что 
психическое выступает как отражение действительности и отно-
шение к ней, как природное и социальное, сознательное и бессоз-
нательное. Психика, по Б. Ф. Ломову, представляет собой много-
мерное, иерархически организованное, динамически целостное 
образование, то есть является системой. При этом подразумевает-
ся полисистемность бытия человека и интегральность его психи-
ческих свойств. Ядро системного подхода Б. Ф. Ломова [12] образу-
ют шесть основных принципов:
1. Психические явления воспринимаются с нескольких сторон: 

как некоторая качественная единица, как внутреннее условие 
взаимосвязи и взаимодействия объекта со средой, как сово-
купность качеств, приобретаемых индивидуумом и как ре-
зультат активности микросистем организма. Целостное 
описание явления предполагает сочетание всех аспектов ис-
следования.
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2. Психические явления многомерны, а потому должны рассма-
триваться в различных системах измерения. Если к их изуче-
нию подходить с одной стороны, то явление никогда не будет 
исследовано целиком.

3. Система психических явлений состоит из многих уровней, 
психика в целом разделяется на когнитивную, коммуника-
тивную, регулятивную, каждая из которых также разделяется 
на уровни.

4. Свойства человека организованы в единое целое, по своему 
строению напоминающее пирамиду: на вершине находятся 
основные психические процессы и социально-психологиче-
ские явления, в основании – обеспечивающие их физиологи-
ческие процессы, а грани символизируют различные катего-
рии свойств человека. Таким образом, при системном 
рассмотрении необходимо учитывать совокупность свойств 
различного порядка.

5. Целостное познание психического явления подразумевает 
учёт множественности его детерминант. В их число входят 
причинно-следственные связи, общие и специальные предпо-
сылки психических явлений, опосредующие звенья, а также 
внешние и внутренние факторы. Одни и те же детерминанты 
могут в одних условиях выступать в роли предпосылок, 
а в других – в роли, например, фактора или опосредующего 
звена.

6. Представляется оптимальным изучать психические явления 
в их динамике. Целостность и дифференцированность психи-
ческого развития индивидуума, рассматриваемое как полиси-
стемный процесс, можно отразить сменой фаз: предпосылки, 
возникновение, формирование, преобразование, возможная 
утрата отдельных свойств и качеств.

В качестве основной задачи психологической науки Б. Ф. Ломов 
обозначал изучение природы психики, познание её механизмов 
и законов. Многообразие действующих законов, их различная на-
правленность обусловливают вариативность психических явле-
ний. Каждая группа законов фиксирует существенные и устойчи-
вые связи психического в какой-либо области. Психологические 
законы связаны с иерархией уровней психического и раскрывают 
его отдельные аспекты.
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Б. Ф. Ломовым была предложена уровневая концепция органи-
зации исследования человека и его психики:
• Уровень 1 (низший). Направления исследований базового 

уровня концентрируются в области физиологического обе-
спечения психических процессов и нейродинамики. Этот уровень 
обозначает межпредметные связи психологии с гистологией, 
анатомией, нейрохимией, нейрофизиологией, неврологией, 
генетикой, антропологией, биологией.

• Уровень 2. Изучаются отдельные психические процессы (ощу-
щения, восприятие, внимание, память, воображение, эмоции, 
чувства, мышление, речь, сознание), психические состояния 
(бодрствование, сон, стресс), психические свойства (тенден-
ция к организации, интеллект, наличие архетипов). На дан-
ном уровне осуществляется связь психологии с математикой, 
физикой, химией.

• Уровень 3. Личность рассматривается с точки зрения её струк-
туры и отдельных свойств. Для исследования личности как 
идеального образования наблюдаются объективно существу-
ющие феномены (деятельность и отдельные поведенческие 
реакции).

• Уровень 4 (высший). Человек рассматривается как личность, 
находящаяся в системе социальных отношений. Предметом 
исследования на высшем уровне является развитие личности 
и социально-психологические явления.

Предложенная уровневая концепция организации исследова-
ния человека и его психики даёт основание для систематизации 
данных, получаемых психологической наукой, и определяет 
её связи со смежными областями знания.

Системный подход Б. Ф. Ломова [13] получил своё дальнейшее 
развитие в рамках системной структурно-уровневой концепции 
психики, служащей способом объяснения психологических фено-
менов [14].

Системная структурно-уровневая концепция психики 
М. С. Роговина, Г. В. Залевского. Особое место в работах М. С. Рого-
вина и его учеников занимал интерес к построению общепсихоло-
гической структурно-уровневой теории и возможности её внедре-
ния в клинико-психологические исследования и практику [15–21].

Общепсихологическая теория уровневой структуры охватыва-
ет как собственно психические процессы, так и поведенческие 
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реакции. В трактате Аристотеля «О душе» (греч. Περὶ Ψυχῆς) был 
сделан важнейший в методологическом, теоретическом и при-
кладном отношениях шаг от понимания психики как сложной це-
лостности к стремлению анализировать её как иерархическую 
уровневую структуру. Эта тенденция, иногда проявляясь экспли-
цитно, но нередко и имплицитно, прослеживается на протяжении 
всей истории психологии (в частности, в клинической психологии, 
патопсихологии). Есть основания считать, что только в настоящее 
время сложившийся методологический подход к организации на-
учного исследования обретает адекватный понятийный аппарат 
и соответствующую ему терминологию [22; 23].

В отечественной психологии наибольший вклад в структурно-
уровневое понимание психики внес психофизиолог Н. А. Берн-
штейн на основе данных о построении движений, разработавший 
понятие «акт» [24–27]. В ряде вопросов эту теорию развивал пси-
холог, философ, педагог А. Н. Леонтьев [28].

Из зарубежных исследователей главную роль в развитии струк-
турно-уровневой теории сыграл французский невропатолог 
и психиатр П. Жане (фр. Pierre-Marie-Félix Janet; 1859–1947), пред-
ложивший иерархическую систему поведения: от элементарных 
рефлекторных актов до высших интеллектуальных действий 
[29; 30].

В течение нескольких лет М. С. Роговиным и его учениками 
проведены исследования в различных областях психологии, ре-
зультаты которых были интерпретированы в понятиях и терми-
нах этой теории, что позволило расширить и уточнить её исход-
ные положения [31–37].

Основные положения структурно-уровневой теории. Для крат-
кости это сделано в виде тезисов [38]:
1. О психическом (как о внутренних механизмах) мы судим 

на основании уровневой структуры действий (акциональных 
уровней). Уровень – это такая фиксируемая в психологиче-
ском исследовании взаимосвязь характеристик действий 
и определяющих их психических процессов (частная структу-
ра в общих структурах деятельности и личности), которая 
в сопоставлении с другими структурами действий, возмож-
ными в той же ситуации, позволяет судить об адекватности 
стоящей перед испытуемым цели.
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2. Действия образуют определённую (и в то же время динамиче-
скую) иерархическую структуру, где высшим, направляющим 
и регулятивным является уровень цели.

3. По отношению к высшим акциональным уровням низшие вы-
ступают как средства их реализации.

4. Более высокие акциональные уровни – как правило, уровни, 
более интегрированные в личности.

5. Дифференциация высших акциональных уровней обычно вы-
ступает яснее, чем у относительно более низких уровней.

6. Высший уровень – это не просто уровень цели, но обязатель-
но и адекватное отношение к нижележащим уровням.

7. Низшие уровни находятся на грани физиологии, а психологи-
ческие уровни начинаются с объектной обусловленности.

8. Отношения между акциональными уровнями диалектичны: 
высшие могут манифестироваться низшими, а низшие – про-
являться в высших. Высшие могут выступать как позитивные 
или негативные (как отрицание неадекватности всей структуры).

9. Число акциональных уровней (то есть число уровней, заклю-
чённых в интервале между низшим и высшим) – это неста-
бильная величина. Оно обусловлено конкретной ситуацией 
исследования (задачей, условиями, контингентом обследо-
ванных и т. д.).

10. Переход с низшего акционального уровня на более высокий 
происходит в результате многих причин: более глубокого 
осознания задачи, её нового, более полного понимания, тре-
нировки и выработки навыка или интуитивного решения.

11. Переход с более высокого акционального уровня на низший 
может иметь место в результате усложнения задачи, распада 
сложившегося навыка или из-за психической патологии.

12. Такие факторы, как стресс или действия в условиях коммуни-
кации, могут влиять на акциональные уровни, но для их опре-
деления необходимы в каждом отдельном случае конкретные 
исследования.

13. В формировании более высоких акциональных уровней зна-
ния играют более значительную роль, чем в формировании 
низших.

14. Констатация акциональных уровней предполагает некоторый 
оптимальный диапазон их общей флексибильности, посколь-
ку фиксация одного из них может нарушить общую структуру.
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15. Использование того или иного акционального уровня при до-
стижении цели действия в значительной мере обусловлено 
степенью неопределённости стимуляции. Чем ниже акциональ-
ный уровень, тем выше его вариативность, а чем он выше, тем 
меньше его неопределённость. Переход с низших уровней 
на более высокие снижает неопределённость стимуляции, 
но неполное исчерпывание информации каждого уровня уве-
личивает риск ошибочного решения задачи.

Следует отметить, что системный структурно-уровневый под-
ход к исследованию психики и поведения позволяет раскрыть 
закономерности формирования психологических аспектов репро-
дуктивной и, в частности, материнской функции как системно-
структурного феномена, обозначить механизмы возникновения 
девиантных форм материнского поведения и выработать эффек-
тивные методы их коррекции.

Системный личностно-ориентированный подход и гумани-
стическая психология. Наиболее перспективной и этически вы-
держанной позицией в изучении репродуктивной функции жен-
щины представляется концентрация внимания исследователя на 
структуре личности как основном факторе, определяющем осо-
бенности реализации репродуктивного поведения и, в частности, 
материнской функции. Такая позиция, которая может быть пред-
ставлена как системный личностно ориентированный подход, 
имеет не только научное, но и практическое значение: она позво-
ляет проводить психологическую коррекцию выявленных откло-
нений репродуктивного поведения, опираясь на личностные ре-
сурсы и «здоровую часть личности» клиента.

Термин «личностно-ориентированный подход» получил широ-
кое распространение в медицине, психологии, педагогике, социо-
логии. Идеи личностно-ориентированного подхода были выдви-
нуты создателями и ведущими представителями гуманистической 
психологии 1960-х гг. – американским психологом К. Р. Роджерсом 
(англ. Carl Ransom Rogers; 1902–1987) и А. Х. Маслоу (англ. Abraham 
Harold Maslow; 1908–1970). Гуманистическое направление в пси-
хологии возникло в противовес учению о поведенческом реагиро-
вании индивидуумов – бихевиоризму. В рамках этого подхода, че-
ловек рассматривался как биологическая материальная система, 
реагирующая на внешние стимулы, без учёта личностных особен-
ностей и социальных факторов. Кроме того, считалось допусти-
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мым переносить результаты, полученные на опытах с животными, 
на людей. Психологи-гуманисты ставили задачей личностно-ори-
ентированный подхода изменить представления о человеке и его 
природе [39–57]).

Благодаря научно-практической деятельности К. Р. Роджерса 
и его последователей, в настоящее время гуманистическая пози-
ция реализуется в рамках личностно-ориентированного подхода, 
который затрагивает не только психологическую науку, но и ши-
рокие аспекты социальной жизни общества.

Личностно-ориентированный подход, опираясь на то, что лич-
ность – это единство психических свойств, составляющих её инди-
видуальность, реализует своей технологией важный методиче-
ский принцип индивидуального подхода, согласно которому 
в процессе интерпретации данных, полученных в ходе психодиаг-
ностических исследований, а также последующего проведения 
коррекционных мероприятий учитываются индивидуальные осо-
бенности каждой женщины как субъекта репродуктивного пове-
дения. Всё это создаёт, на наш взгляд, оптимальные условия, 
содействующие развитию личности клиента и успешному прове-
дению психокоррекционных мероприятий [58–69].

Выводы. Организация научного исследования и психологиче-
ской практики на базе принципов системного подхода позволяет 
наиболее полно исследовать отдельные аспекты психики, сопо-
ставить данные эмпирических исследований, интегрировать 
их в единую гносеологическую систему, понять феноменологию 
психических процессов, целостно рассмотреть взаимодействие 
психики и окружающего мира.

В отличие от индивидуального подхода системный личностно-
ориентированный подход к исследованию и психологической кор-
рекции предполагает обязательную опору на структуру личности: 
(ядро, поверхностные структуры (оболочка), биологический 
базис), учёт направленности личности, обозначение перспектив 
её дальнейшего развития.
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1.2. Личность как системный элемент
 структуры психики человека

Актуальность системных исследований психики человека 
обусловлена наличием противоречий между значительным объё-
мом накопленных материалов (теоретических, эмпирических 
исследований, клинических наблюдений) в области психологии 
и отсутствием их единой системной интерпретации. Изучение 
психики позволит решить ряд важных
теоретических задач:
• выявление особенностей функционирования психики как си-

стемного образования;
• определение соотношения идеальной (сознания, личности, 

когнитивной сферы) и материальной (биологического бази-
са) структур психики;

• установление закономерностей психического реагирования;
• математическое описание процессов формирования, функци-

онирования, развития психики;
и научно-практических задач:
• разработка технологий обеспечения физиологической, психи-

ческой, психологической, социальной адаптации человека 
к эндо- и экзогенным стрессирующим факторам;

• создание программ профилактики нервно-психических рас-
стройств;

• разработка и апробация эффективных алгоритмов оказания 
психологической и медицинской помощи лицам, страдающим 
нарушениями психической деятельности;

• поиск методов контроля и управления психикой человека.
Определение психики. Под термином «психика» (др.-греч. 

ψῡχικός – душевный, духовный) понимается форма активного 
отображения человеком объективной реальности, возникающая 
в процессе взаимодействия высокоорганизованных живых су-
ществ с внешним миром [70].

Выделяется две точки зрения относительно природы психики. 
Она представляет собой:
1) побочный продукт развития нервной системы человека. Пси-

хика является случайным образованием и не связана с эволю-
ционным процессом;

2) биологически и социально детерминированный механизм 
адаптации человека к условиям окружающей действительно-



25

сти. Развитая психика позволила виду Homo Sapiens занять 
главенствующее положение на планете, обусловливая обеспе-
чение пищевой, физической безопасности, производства ору-
дий труда и оружия, научно-технического прогресса, преобра-
зования окружающей среды, создания сложных социальных 
структур. Решение этих концептуальных задач дало возмож-
ность человеку подняться на вершину эволюционной цепи 
не в результате физического превосходства над другими био-
логическими видами, а посредством развития нервной систе-
мы и психики.

По нашему мнению, вторая точка зрения является наиболее 
обоснованной.

Дисциплинарные уровни изучения феномена психики. 
Изучение такого сложного и многогранного объекта как психика 
относится к предметному полю ряда научных дисциплин. С опре-
делённой долей условности они могут быть разделены:
• на естественно-научные (биофизика, биохимия, биология, 

психобиология, физиология, медицина, нейронауки, антропо-
логия);

• и гуманитарные (психология, педагогика, социология, поли-
тология, этика, юриспруденция (правоведение), культуроло-
гия, религио ведение, философия).

Рассмотрение одного и того же объекта с разной степенью при-
ближения – от микро- до макроуровней, предполагающих высо-
кую степень абстракции, позволяет провести его комплексное ис-
следование. Системы норм, применяемые в естественно-научных 
дисциплинах, характеризуются бóльшей объективностью и одно-
значностью по сравнению с гуманитарными. Следует отметить, 
что методологический базис психологии, опирающейся на сово-
купность концепций естественных и гуманитарных наук, позволя-
ет получить верифицированные и достоверные результаты иссле-
дования. Спектр дисциплинарных уровней изучения феномена 
психики представлен на рис. 1.1.

Очевидно, что многообразие научных подходов к рассмотре-
нию феномена психики обусловливает широкий диапазон видов 
норм, использующихся для её оценки [71; 72].

Структура и функции психики. На основе анализа литератур-
ных данных и результатов эмпирических исследований установ-
лено: психика человека есть системное образование, состоящее 
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из нескольких подсистем. Идеальная структура психики представ-
лена тремя подсистемами: сознанием, личностью, когнитивной 
сферой; материальная – биологическим базисом (рис. 1.2, 1.3).

Рис. 1.1. Дисциплинарные уровни изучения феномена психики
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Рис. 1.2 . Подсистемы структуры психики человека
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Рассматриваемая модель обладает некоторой степенью услов-
ности и не предполагает соблюдение масштаба. Структура психики 
представлена равнозначными системными элементами. Увеличен-
ное изображение личностной сферы обусловлено приоритетными 
направлениями научных исследований авторов [73–75].

Психика как системное образование выполняет рад специфи-
ческих функций, несводимых к сумме функций отдельных элемен-
тов (табл. 1.2).

Таблица 1.2
Системные функции психики человека

Функция Содержание
Когнитивная Обеспечение познавательных процессов
Релятивная Выработка субъективных отношений (эмоциональных и осмыслен-

ных) к объективной реальности 
Регулятивная Инициация и организация психической и физической активности
Адаптационная Физиологическая, психическая, психологическая, социальная адапта-

ция индивидуума

Функции подсистем структуры психики представлены 
в табл. 1.3.

Таблица 1.3
Структура психики человека и функции её подсистем

Структура психики
Функции подсистемыПодсистема Структурный 

элемент
Сознание • сознание;

• предсознание;
• бессознательное

• отражение действительности;
• обеспечение адекватной реакции на эндо- и экзоген-

ные раздражители;
• ориентация в пространстве, времени, собственной 

личности;
• контроль высшей психической деятельности;
• систематизация деятельности и поведения;
• автоматизация психической деятельности 

и поведения;
• оптимизация расходования ресурсов организма

Личность • ядро личности;
• поверхностные 

структуры 
личности 
(оболочка)

• регуляция физической и психической активности 
организма;

• персонификация психики, индивидуализация психи-
ческой деятельности;

• контроль физиологических процессов;
• контроль поведения;
• биологическая, психологическая, социальная адапта-

ция индивидуума к внешней среде (ситуативная);
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Структура психики
Функции подсистемыПодсистема Структурный 

элемент
• интеграция в единое целое биологической, психологи-

ческой, социальной составляющих природы 
человека;

• репродукция человека (биологическая, социальная, 
культурная);

• интеграция индивидуума в социум;
• коммуникация (содержательные аспекты);
• выбор и осуществление трудовой деятельности

Когнитивная 
сфера 
психики

• ощущение;
• восприятие;
• мышление;
• память;
• внимание;
• воображение

• познание окружающего мира;
• создание субъективных образов объективно суще-

ствующих объектов и явлений;
• прием, обработка, передача информации;
• целенаправленное взаимодействие с окружающим 

миром;
• коммуникация (внутренняя, вербальная, письменная 

речь, жестикуляция);
• запись, хранение, извлечение, информации;
• хранение информации о собственной личности и 

индивидуального опыта;
• сосредоточение на объекте познавательной деятель-

ности;
• мысленное конструирование образов, представлений, 

идей, объектов, ранее не воспринимавшихся сенсор-
ной системой;

• моделирование и планирование деятельности; 
• творчество, игра;
• принятие решений;
• биологическая, психологическая, социальная адапта-

ция индивидуума к внешней среде (долгосрочная)
Биологиче-
ский базис 
психики

• нервная система;
• эндокринная 

система;
• сенсорная 

система

• обеспечение психической деятельности;
• экстеро- и интерорецепторная чувствительность;
• взаимодействие психики и организма с окружающей 

средой;
• обеспечение эмоциональных реакций

Системное изучение психики позволяет расширить границы 
научного знания о природе человека [76–78].

Современные исследователи склонны рассматривать головной 
мозг, – совокупность нейронов, погружённых в глию – как сеть [79; 
80]. Результаты функционирования сознания, личности, когни-
тивной сферы образуют так называемую информационную сеть. 

Окончание табл. 1.3
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Исходя из этого, психика человека представляет собой совокуп-
ность сетей: физической и информационной.

Рассматриваемые сети имеют различные природу и свойства. 
Узлы нервной сети не подлежат выраженным изменениям в тече-
ние всей жизни человека, изменяются (образуются/распадаются) 
связи между ними. В информационной сети, напротив, постоянно 
возникают новые узлы, отражающие взаимодействие психики 
с объектами и процессами окружающего мира.

Непрерывное, синхронное взаимодействие физической и ин-
формационной сетей образует психику, которая рассматривается 
как саморегулирующаяся система – гиперсеть. Она обладает физи-
ческими / информационными сетевыми характеристиками: узла-
ми, связями, протя женностью, топологией и проч. Наличие сете-
вых характеристик у психики делает принципиально возможным 
её математическое описание.

Таким образом, мозг и психика относятся друг к другу как сеть 
и гиперсеть. Психика представляет собой открытую самооргани-
зующуюся систему, обеспечивающую взаимодействие организма 
с окружающей средой.

Функциональные ресурсы психики человека позволяют опери-
ровать с неоднозначными феноменами окружающего мира: время 
(прошлое, настоящее, будущее), трёхмерное пространство (длина, 
ширина, высота), материальный мир (микромир, макромир, мегамир), 
причинно-следственные связи (закономерность, случайность).

Характеристика подсистем идеальной структуры психики: 
1) сознание; 2) личность; 3) когнитивная сфера. Рассмотрим их.

1. Сознание. Особое значение в структуре психики имеет созна-
ние, входящее в состав так называемого витального треножника: 
сердечная деятельность, самостоятельное дыхание, сохранность 
функций ЦНС [81]. Кроме того, сознание представляет собой наи-
более сложный для изучения психический процесс, что отчасти 
объясняет отсутствие соответствующих разделов в сборниках 
психодиагностических методик. 

Термин «сознание» имеет вариативные толкования в различ-
ных областях науки. В психологии и медицине под сознанием по-
нимается продукт деятельности головного мозга, представляющий 
собой высшую форму отражения окружающей действительности. 
К междисциплинарным исследованиям относится изучение само-
сознания и его этнокультурных характеристик [82].
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2. Личность. В структуре психики личность представляет собой 
сложную систему, отражающую особенности взаимодействия ин-
дивидуума и социума. Описанию структуры и закономерностей 
функционирования личности посвящена глава 2.

3. Когнитивная сфера психики. Информация об окружающем 
мире поступает в психику как результат когнитивных процессов. 
Их типология и организация разработана в рамках целостной кон-
цепции психических процессов представителем Ленинградской 
научной школы, учеником Б. Г. Ананьева – Л. М. Веккером [83] 
(рис. 1.4). Все процессы он разделил на две группы:
1) собственно познавательные – ощущение, восприятия, мышле-

ние – дают знания и представления об окружающем мире;
2) сквозные – память, внимание, воображение – упорядочивают 

полученные знания по оси психологического времени.
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Рис. 1.4. Архитектура когнитивной сферы
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Характеристики когнитивных процессов (ощущение, восприя-
тие, мышление, память, внимание, воображение) обусловливают 
качество интеллекта. Под термином «интеллект» (лат. intellectus – 
разум, рассудок) понимается свойство психики, выражающееся 
в способности к познанию, решению задач, выявлению и установ-
лению связей, отношений, закономерностей окружающего мира.

Перспективные направления научных исследований пси-
хики человека. В настоящее время отсутствует фундаментальная 
теория психики, которая способна ответить на ряд принципиаль-
ных вопросов:
1. Какие био-психо-социальные механизмы лежат в основе воз-

никновения феномена психики в целом и сознания в частности?
2. Какова природа сознания? Как оно связано с головным моз-

гом и реальностью?
3. Как материальная структура психики влияет на её идеальную 

структуру и наоборот?
4. Существуют ли принципиальные ограничения функциональ-

ных возможностей психики?
5. Имеется ли принципиальная возможность существования 

и функционирования психики вне биологического носителя?
6. Существует ли коллективное сознание? Каковы его био-психо-

социальные детерминанты?
7. Каковы каузальные механизмы дифференциации сознания 

и самосознания?
8. Что из внешнего информационного потока поступает в созна-

ние, что остается в нем, и почему?
9. Как психика соотносится с пространственно-временным кон-

тинуумом? Существуют ли  n-мерное пространство и время 
как объективно существующие физические феномены или 
они представляют собой субъективное порождение психиче-
ских процессов человека?

Научные исследования в обозначенных областях позволят по-
лучить новые знания о природе человека, организации его психи-
ческих процессов, дифференциации нормы и патологии [84; 85].

Выводы. Психика человека представляет собой систему, состо-
ящую из идеальной структуры (сознания, личности, когнитивной 
сферы), и материальной (биологического базиса).

Головной мозг и психика относятся друг к другу как сеть и ги-
персеть.
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Психика человека выполняет когнитивную, релятивную, регу-
лятивную, адаптационную функции.

Нормативный процесс онтогенеза сопровождается развитием 
и усложнением психики.

Функционирование структур психики детерминирует возник-
новение феномена системного времени.

В настоящее время отсутствует фундаментальная теория пси-
хики, отвечающая на принципиальные вопросы естественно-на-
учных и гуманитарных дисциплин.

Сознание представляет собой наиболее сложный для психоло-
гического исследования элемент структуры психики.

Изучение личности, рассматриваемой как подсистемы психи-
ки, позволяет получить новое научное знание о социальной при-
роде человека.

Исследование когнитивной сферы психики даёт возможность 
определить закономерности взаимодействия индивидуума с ма-
териальными и идеальными объектами, процессами, явлениями.

Внедрение в практику научных исследований высокотехноло-
гичного оборудования позволит получить новые эмпирические 
данные о функционировании биологического базиса психики 
(нервной, эндокринной, сенсорной систем).

1.3. Личность 
в контексте системных исследований

Психология отношений и теория личности В. Н. Мясищева. 
Методологический базис комплексного изучения психики челове-
ка, разработка научных представлений психологии, психотерапии, 
психиатрии и неврологии начали закладываться с 1907 г. В это 
время в Санкт-Петербурге открыт первый в России Научно-иссле-
довательский психоневрологический институт, возглавляемый 
академиком Императорской Военно-медицинской академии – 
В. М. Бехтеревым. Им создана научная школа, основанная на си-
стемной концепции, принципом которой является целостный под-
ход к изучению человека [86].

В период 1920–1930 гг., в научной школе В. М. Бехтерева 
[87–89] его сотрудниками и учениками – А. В. Лазурским [90] 
и В. Н. Мясищевым [91; 92] – создана концепция психологии 



34

отношений, в рамках которой личность рассматривается как си-
стема, совокупность, «ансамбль» отношений к социальному окру-
жению и самому себе. Эта модель подчёркивает доминирующий 
характер связей между субъектами/объектами взаимодействия 
[93–103].

Системная модель человекознания Б. Г. Ананьева. Концепции 
В. М. Бехтерева получили дальнейшее развитие в работах выдаю-
щегося учёного Ленинградской/Санкт-Петербургской научной 
школы – Б. Г. Ананьева. В его трудах сформулированы методологи-
ческие подходы комплексного, междисциплинарного изучения че-
ловека как индивидуума, личности, индивидуальности [104–106]. 
Антропологические принципы психологических исследований по-
зволили обозначить многоуровневую системную организацию 
психики.

Ученик Б. Г. Ананьева – Б. Ф. Ломов разработал теоретические 
и ме тодологические принципы системного подхода как инстру-
мента исследования психики, социально-психологических процес-
сов и явлений [107].

* * *

Кроме предложенного В. Н. Мясищевым понятия «личность» 
существует значительное количество более поздних определений. 
Большинство исследователей акцентируют внимание на социаль-
ной природе личностного феномена, указывая, что личность 
представляет собой устойчивую систему индивидуальных черт, 
обусловленных биологическими особенностями индивидуума, об-
щественными отношениями, культурой [108–112].

Структура личности как совокупность социально значимых 
психических свойств, отношений, активности индивидуума фор-
мируется в процессе онтогенеза. Личность определяется созна-
тельной включённостью в социальные отношения – это систем-
ное качество индивидуума формируется в общении и совместной 
деятельности [113]. Посредством гендерных отношений личность, 
интегрирующаяся в семью и/или иную этносоциальную структу-
ру, презентует себя как представителя определённого биологиче-
ского пола [114–117].

Современные исследователи [118–124] рассматривают лич-
ностные особенности женщины как детерминирующий фактор, 
оказывающий влияние на реализацию материнской функции.
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Исследование взаимовлияния структурных элементов лично-
сти позволяет:
• обозначить психологические механизмы формирования ре-

продуктивной функции, репродуктивного поведения, мате-
ринства как системных феноменов; 

• прогнозировать развитие нарушений материнско-детских 
взаимоотношений, девиантного материнства, добровольной 
бездетности;

• выработать алгоритмы их профилактики и коррекции.
Выводы. Представители Ленинградской/Санкт-Петербургской 

научной школы (В. М. Бехтерев, А. В. Лазурский, В. Н. Мясищев, 
Б. Г. Ананьев) внесли значительный вклад в изучение личности. 
Их авторские теории сохраняют актуальность в настоящее время. 

Теория личности В. Н. Мясищева получила признание в психо-
логии, медицине, здравоохранении, являясь базисом для решения 
научных и прикладных задач.

Системная модель человекознания Б. Г. Ананьева содержит ме-
тодологические подходы, позволяющие проводить междисципли-
нарные исследования психики человека.

Б. Ф. Ломов разработал теоретико-методологические принци-
пы системного подхода, являющегося инструментом исследова-
ния личности как элемента структуры психики.

Большинство исследователей сходятся во мнениях относитель-
но социальной природы личности.

Выводы по главе 1

1.1. Организация исследования личности на базе системного под-
хода позволяет получить новые гносеологические модели.

1.2. Личность представляет собой системный элемент структуры 
психики человека.

1.3. Личность является социальным образованием. 
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ГЛАВА 2. ЛИЧНОСТЬ КАК СИСТЕМНЫЙ 
СТРУКТУРНО УРОВНЕВЫЙ ФЕНОМЕН

2.1. Авторская системная теория личности 

Личность представляет собой подструктуру психики, сформи-
ровавшуюся в процессе взаимодействия индивидуума и социума.

Пояснительная записка

Под термином «личность» (лат. реrsōnа – маска, личина) пони-
мается целостная гетерогенная система, элементы которой нахо-
дятся в структурных отношениях и связях друг с другом. 

На основе результатов теоретических и эмпирических исследо-
ваний предложена авторская гносеологическая модель, объясня-
ющая структуру и функционирование личности.

Обоснование авторской гносеологической модели как на-
учной теории. Научная теория (греч. θεωρία – рассмотрение, ис-
следование) – система логически взаимосвязанных положений, 
которые отражают и описывают существенные связи, закономер-
ности изучаемой предметной области.

Специфика научной теории состоит в том, что, во-первых, она 
является наиболее глубоким и системным знанием о необходи-
мых аспектах, связях, закономерностях исследуемых явлений; 
во-вторых, это знание логически непротиворечиво и основано 
на общих принципах и концепциях.

Соотнесем свойства и признаки научной теории с предложен-
ной авторской гносеологической моделью (табл. 2.1).
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Таблица 2.1
Соответствие авторской гносеологической модели 

свойствам и признакам научной теории 
Свойства и признаки

 научной теории
Характеристика 

авторской гносеологической модели
Предметность Наличие определённого предмета (структура личности, функции её 

подсистем; закономерности развития и функционирования личности 
как биопсихосоциального феномена)

Адекватность Соответствует предмету познания, адекватно и объективно отражает 
его закономерности

Целостность Является целостной системой знаний, имеющей собственное содер-
жание

Полнота Всесторонне и объективно характеризует предмет познания
Преемственность Опирается на накопленные ранее научные знания
Методологический 
базис

Рассматривает предмет исследования на основе фундаментальных 
научных положений, общенаучного понятийного и категориального 
аппарата

Рациональность Выступает средством научного познания и методологическим 
базисом практической деятельности

Логическая 
непротиворечивость

Выступает логически непротиворечивой системой знаний, отдель-
ные положения которой согласованы между собой

Системность Организована как единая система взаимодействующих элементов; 
описана с использованием логически взаимосвязанных понятий, 
категорий, суждений

Формальность Описана с использованием абстрактных категорий – системы рече-
вых средств, соответствующих научному стилю литературного языка

Эмпиризм Синтезирует результаты наблюдений и эмпирических исследований, 
даёт им научное объяснение

Истинность 
и достоверность

Соответствует критерию теоретической и эмпирической 
верификации

Простота Основана на минимально необходимом количестве исходных фунда-
ментальных, понятий, категорий, знаковых средств

Прогностический 
потенциал

Даёт возможность прогнозировать события, процессы, явления

Эвристический 
потенциал

Позволяет выдвигать гипотезы исследования, которые могут быть 
эмпирически подтверждены или опровергнуты;
является методологической базой новых теоретических и эмпириче-
ских исследований

Предложенная авторская гносеологическая модель обладает 
свойствами и признаками научной теории, что позволяет рассматри-
вать её как самостоятельную системную теорию личности (СТЛ).
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Актуальность разработки системной теории личности про-
диктована рядом противоречий между:
1) значительным объёмом накопленных материалов (теорети-

ческих, эмпирических исследований, клинических наблюдений) 
в области персонологии и отсутствием их единой системной 
интерпретации;

2) биологической и психосоциальной природой человека;
3) недостаточной проработанностью выраженных границ лич-

ностной структуры и необходимостью их обозначения;
4) отсутствием теоретической базы для обозначения границ 

нормы/ патологии/болезни в отношении личности как систем-
ного феномена и потребностью в формальной оценке кон-
кретного личностного состояния;

5) необходимостью сохранения, защиты социального, психоло-
гического, психического здоровья личности и реальным взаи-
модействием систем «личность» – «социум», сопровождаю-
щимся неизбежными внутриличностными, межличностными 
конфликтами;

6) наличием предпосылок для возникновения конфликта систем 
«личность» – «социум» и необходимостью определения 
психологических механизмов их оптимального взаимодей-
ствия.

Данные противоречия отражают различные аспекты формиро-
вания, развития, функционирования структуры личности, что об-
условливает необходимость их системного исследования.

Научная новизна исследования представлена в следующих 
положениях:
1) выполнен анализ имеющихся научных знаний о психике чело-

века, представлена её структура;
2) разработана системная теория личности (СТЛ), обозначена 

структура личности и функционирование её подсистем;
3) интегрированы в единую систему (личность) естественно-

биологическая концепция человека (материальная структу-
ра) и социально-психологическая модель понимания психики 
(идеальная структура).

Таким образом, создание системной теории личности позволи-
ло дополнить имеющиеся научные представления, интегрировать 
их в строй ную логическую структуру, получить новое знание.
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Теоретическая значимость исследования. Разработка си-
стемной теории личности позволила решить ряд важных научных 
задач:
1) внести вклад в формирование и развитие гносеологической 

картины мира в области гуманитарных наук;
2) содействовать популяризации фундаментальной психологии 

и дальнейшему развитию её узких областей;
3) дифференцировать личностный конструкт из иных феноме-

нов психики человека;
4) выявить закономерности формирования, развития и функци-

онирования подсистем личности;
5) привести в теоретическое единство материалы проведённых 

эмпирических исследований функционирования и взаимов-
лияния элементов структуры личности;

6) изучить феномен внутриличностного конфликта и детерми-
нированных им психологических, психических, психосомати-
ческих состояний;

7) прогнозировать поведенческую активность личности;
8) ответить на вопросы, связанные с взаимодействием систем 

«личность» – «социум».
Результаты исследования дополняют существующие теорети-

ческие представления о личности и её месте в структуре психики; 
являются научно-методологическим базисом для разработки 
оптимальных моделей формирования, функционирования, транс-
формации личностных структур.

Практическая значимость исследования. Рассмотрение 
структуры личности в контексте системного подхода позволяет:
1) сопоставить личностные особенности и поведение человека;
2) на основании прогноза поведенческой активности личности 

осуществлять социальный контроль поступков и деятельно-
сти индивидуума;

3) определить направление воздействия на структуру личности 
в индивидуальном психологическом консультировании, пси-
хотерапии, групповой психологической коррекции;

4) разработать личностно-ориентированные комплексные диф-
ференцированные психопрофилактические и психокоррекци-
онные программы оказания психологической помощи лицам, 
характеризующимся наличием внутриличностных конфлик-
тов, поведенческих отклонений (в том числе нарушений 



40

материнско-детских взаимоотношений, девиантного мате-
ринства, добровольной бездетности);

5) купировать отрицательные эффекты внутриличностного 
конфликта: иронию, сарказм, одиночество, социальную деза-
даптацию;

6) оказывать психологическую помощь лицам с патологически-
ми изменениями, вызванными внутриличностным конфлик-
том: расстройствами поведения, аддиктивными состояниями, 
неврозами, психосоматическими расстройствами;

7) разработать психологические тренинги по развитию лично-
сти, эффективной социализации, решению актуальных соци-
ально-психологических проблем;

8) предложить современные гуманистические личностно-ори-
ентированные подходы к сохранению психологического здо-
ровья индивидуума.

Разработанная системная теория личности позволяет обеспе-
чить решение ряда приоритетных практических задач, способ-
ствующих достижению стратегически важных целей, – формиро-
вание социально желательных вариантов поведения, определение 
направлений личностного и профес сионального развития, сохра-
нение психологического здоровья индивидуума.

Этапы системного исследования личности. Оптимальна сле-
дующая последовательность организации исследования:
1. Описание методологии и методов научных исследований [125].
2. Выбор системного подхода как методологического базиса 

личностно-ориентированных психологических исследований 
[126].

3. Исследование психики человека [127].
4. Личность как целостный конструкт [128–132].
5. Изучение системных функций отдельных элементов ядра 

(гендера, ценностно-потребностной сферы личности, моти-
вации, темперамента, характера, «Я-концепции») и поверх-
ностных структур (оболочки) личности (сценария жизни, 
установок, норм, эмоциональной сферы, воли, ЗУНов и компе-
тенций) [133].

6. Исследование взаимодействия личности с другими системны-
ми элементами структуры психики [134; 135].

7. Характеристика взаимодействия систем «личность» – «соци-
ум» [136].
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8. Анализ актуальных переживаний, невротических конфликтов 
личности, носящих бессознательный характер и проявляю-
щихся в образах, символах, сюжетах сновидений [137–140].

9. Выявление скрытых закономерностей поведения (на примере 
репродуктивной функции, репродуктивного поведения, мате-
ринства) [141–145].

10. Разработка личностно-ориентированных психологических 
тренингов, комплексных дифференцированных психопрофи-
лактических и психокоррекционных программ [146–150].

Приведённые этапы исследования расположены в порядке 
от общих вопросов методологии науки к отдельным прикладным 
задачам. Предложенные этапы организации исследования позво-
ляют наиболее полно рассмотреть различные аспекты структуры 
и функционирования личности; интегрировать в систему имею-
щиеся данные естественных и гуманитарных наук.

Описание системной теории личности

Общая характеристика личности как целостного конструкта. 
Личность характеризуется как система, обладающая глубинными 
ценностными структурами, обусловливающими её сознание и по-
ведение [151; 152].

Личность как целостный конструкт обладает рядом специфи-
ческих характеристик:
1. Индивидуальными особенностями биологического базиса 

личности – свойствами, связанными с биологическим полом, 
возрастом, физиологическими и биохимическими реакциями, 
характером нейрогуморальной регуляции, органическими из-
менениями ЦНС.

2. Индивидуальными особенностями отдельных психических 
процессов.

3. Особенностями ценностно-потребностной сферы, связанной 
с мотивацией и поведением. Ценности относительно устойчи-
вы к вербальным воздействиям, но могут изменяться в про-
цессе развития личности или под влиянием социальных фак-
торов.

4. Направленностью – устойчивой доминирующей системой, 
включающей мотивы, стремления, влечения, интересы, убеж-
дения, идеалы, вкусы, в которых проявляют себя потребности 
человека. В направленности личности выражаются особенности 
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её социальных отношений и степень следования различным 
видам норм.

5. Активностью – стремлением субъекта выйти за пределы сво-
их физических и психических возможностей, действовать 
за границами требований ситуации и ролевых предписаний, 
расширить сферу деятельности.

6. Степенью осознанности своих отношений к окружающей дей-
ствительности – гендерных характеристик, сценария жизни, 
установок; политических, культурных, религиозных предпо-
чтений; профессиональных представлений, социального вза-
имодействия.

7. Индивидуальным опытом – особенностями образования (зна-
ний, умений, навыков), профессиональных представлений, 
значимых фактов биографии.

8. Особенностями межличностных взаимодействий. Данная ха-
рактеристика отражает отношения личности с другими субъ-
ектами, различными социальными группами (семья, трудо-
вой коллектив, референтная группа).

9. Масштабом личности – степенью влияния личности на соци-
ум. Эта характеристика отражает возможность создания 
материальных или идеальных продуктов, обладающих исто-
рической, культурной, научной, материальной ценностью. 
Объективным критерием масштаба личности является влия-
ние личности на современников и потомков, наличие учени-
ков и последователей.

В качестве содержательного ядра личности рассматривается 
ценностно-потребностная сфера личности (ЦПСЛ) [153; 154]. 
Эта структура специфическим образом определяет те особенно-
сти личности, которые являются производными динамики её фор-
мирования. Через призму потребностей-отношений личность ус-
ваивает интроекты (социальные ценности), включая их в свою 
структуру.

Становление и реализация личности выражается в деятельно-
сти. Основным её критерием является результат, его ценность. 
Следовательно, содержание ценностей определяет сущность дея-
тельности. Согласно Д. Н. Узнадзе, можно выделить экстеро- и ин-
терогенное (в другой редакции: экстеро- или интероцентриче-
ское) поведение, базовые ценности которого определяются как 
ориентация на результат или процесс [155; 156].
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Структура личности. Авторская системная теория рассматри-
вает личность как структурное образование. В ней выделяются 
три подсистемы:
• ядро;
• поверхностные структуры (оболочка);
• биологический базис.

Ядро и поверхностные структуры являются идеальным объек-
том, в то время как третья – биологический базис – представляет 
собой реально существующий материальный носитель высших 
психических функций. Следует отметить, что биологический ба-
зис, представляет собой носитель не только личности, но и всей 
психики.

Идеальные подсистемы личности (ядро и поверхностные 
структуры (оболочка)) входят в предметное поле таких наук как 
психология, психиатрия, психотерапия, педагогика, социология. 
Исследование материальной подсистемы (биологического базиса 
личности/психики) в большей степени относится к отраслям есте-
ствознания и изучается биохимией, биофизикой, цитологией, ги-
стологией, антропологией, морфологией человека, физиологией, 
нейробиологией, клинической медициной.

Функции отельных элементов и подсистем структуры лично-
сти представлены в табл. 2.2.

Таблица 2.2
Структура личности и функции её подсистем

Структура личности
Функции подсистемы

Подсистема Структурный элемент
Ядро личности • гендер;

• ценностно-потребност-
ная сфера личности;

• мотивация;
• темперамент;
• характер;
• «я-концепция»

• определяет направление развития 
личности;

• генерирует программы развития личности;
• обеспечивает относительное постоянство 

структуры личности во времени 
и пространстве;

• обеспечивает устойчивость поведенческих 
реакций;

• обеспечивает чувство непрерывности 
личности во времени и пространстве;

• обеспечивает чувство непрерывности, 
постоянства и идентичности своего 
физического и психического «Я»
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Структура личности
Функции подсистемы

Подсистема Структурный элемент
Поверхностные 
структуры 
личности 
(оболочка)

• сценарий жизни;
• установка;
• нормы;
• эмоциональная сфера;
• воля;
• знания, умения, навыки 

и компетенции

• определяет поведенческие реакции, направ-
ленные на реализацию генерируемых ядром 
программ развития;

• регулирует активность личности, особенно-
сти отношений с социальным окружением 
и собой;

• обеспечивает защиту ядра

Биологический 
базис психики

• нервная система;
• эндокринная система;
• сенсорная система

• обеспечивает психическую деятельность;
• обеспечивает экстеро- и интерорецептор-

ную чувствительность;
• обеспечивает взаимодействие психики и 

организма с окружающей средой;
• обеспечивает эмоциональные реакции

Представленная трёхчастная структура личности отражает соот-
ношение гетерогенных факторов (биологических, психологических, 
социальных) в формировании и развитии личности (рис. 2.1).

 

Рис. 2.1. Подсистемы структуры личности

Окончание табл. 2.2
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При помощи графического дизайна с известной долей условно-
сти визуализирована структура личности, выделены её подсисте-
мы (ядро, оболочка, биологический базис), обозначена локализа-
ция отдельных элементов системы [157] (рис. 2.2).

 

Рис. 2.2 . Структура личности в контексте системных исследований

Рассмотрение личности в контексте системного подхода пред-
ставляет собой дальнейшее развитие теории З. Фрейда 
(нем. Sigmund Freud; 1856–1939) о двойственной (социально-био-
логической) природе психики. Соотнесение классических и совре-
менных концепций позволяет ответить на ряд вопросов, связан-
ных с пониманием устройства и функционирования личностных 
структур.

Сопоставление идеальной части личности, рассматриваемой 
как структурное образование, с концепциями фрейдизма и психо-
анализа представлено на рис. 2.3.
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Рис. 2.3. Соотнесение классических 
и современных персонологических концепций: 

а) – модель личности (цит. по З. Фрейду [158; 159]);
 б) – идеальная структура личности (цит. по И. Л. Шелехову [160])

Согласно концепции З. Фрейда, сознание входит в контакт 
с внешним миром, предсознание содержит информацию, которая 
может быть осознана, а бессознательное не доступно для созна-
ния [161; 162]. Таким образом, каждый элемент структуры лично-
сти содержит в себе три уровня – осознаваемый, потенциально 
осознаваемый, бессознательный (рис. 2.4).

В осознаваемой части каждого структурного элемента лично-
сти содержится социально допустимое содержание. Неоднознач-
ная, психотравмирующая информация вытесняется в бессозна-
тельное, обеспечивая психологический комфорт и профилактику 
возникновения внутриличностных конфликтов [163; 164].

Системные функции отдельных элементов идеальной ча-
сти структуры личности. В рассматриваемой идеальной части 
структуры личности системообразующую функцию выполняет 
гендер. Это качество биологического происхождения определяет 
полоролевую воспроизводящую функцию общества. Однако это 
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Рис. 2.4. Уровни элемента идеальной части структуры личности

качество человека, как любое другое, имеет свойство эволюцио-
нировать и «насыщаться» многочисленными составляющими 
небиологических уровней целостности (социально-психологиче-
скими, духовными). В отношениях лиц противоположного пола 
возникает не просто обмен репродуктивной информацией; сторо-
ны рассматриваются не только как половые партнёры, но как ин-
дивидуумы, обладающие ценностями, потребностями, мотиваци-
ей, сценарием жизни, установками.

Структурные элементы личности и их системные функции 
приведены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3
Функции структурных элементов личности

Структурный 
элемент Системные функции

ЯДРО ЛИЧНОСТИ

Гендер Осуществление связи между биологическим и социальным полом
Формирование и реализация сексуальности
Управление траекторией жизненного сценария
Обеспечение взаимодействия систем «личность» – «социум»

Ценностно-
потребностная 
сфера личности 

Обеспечение направления развития личности
Содержательное ядро личности, отражающее уникальную иерархию 
индивидуальных потребностей
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Структурный 
элемент Системные функции

Взаимосвязь личности и социума путём усвоения социальных ценностей 
и включения их в структуру личности (т.е. внедрение интроектов)

Мотивация Побуждение личности к деятельности
Смысловое (содержательное) наполнение личностной активности 
(операций, поступков, деятельности)

Темперамент Осуществление связи идеальных подсистем личности и материальной 
подсистемы (биологического базиса)
Обеспечение взаимодействия психики и организма с окружающей средой

Характер Связь биологического базиса с психологической надстройкой
Регуляция поведения и эмоционального реагирования
Отражение сформировавшегося и закрепившегося отношения к значимым 
аспектам объективной реальности

«Я-концепция» Формирование представлений о себе
Определение характера взаимодействия личности и социального окруже-
ния с учётом образа собственного «Я»
Продуцирование самооценки

ПОВЕРХНОСТНЫЕ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Сценарий 
жизни

Взаимосвязь личности и социума
Структурирование активности личности 
(операций, поступков, деятельности) 
Освоение эффективных поведенческих паттернов, снижение количества 
ошибок, достижение поставленных целей
Дифференцирование событий жизни по временным периодам
Связывание отдельных жизненных эпизодов в единый событийный ряд 

Установка Формирование готовности к поведенческим реакциям
Обеспечение целостности структуры личности
Стабилизация поведения индивидуума в непрерывно изменяющейся среде

Нормы Экзогенная регуляция поведения
Эмоциональная 
сфера

Эндогенная регуляция поведения
Обеспечение адаптации
Индикация состояния личности
Диагностика сбалансированности структуры личности

Воля Эндогенная регуляция поведения
Контроль эмоциональной сферы
Контроль автоматизированных действий и инстинктов (фиксированных 
форм поведения)
Организация психических процессов в систему, адекватную выполняемой 
деятельности
Мобилизация психических и физических ресурсов при воздействии 
стрессирующих факторов
Совершенствование поведенческих реакций
Поддержка когнитивных процессов, способствующих развитию личности

Продолжение табл. 2.3
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Структурный 
элемент Системные функции

Знания, 
умения, 
навыки 
и компетенции

Обеспечение продуктивности личностной активности 
(операций, поступков, деятельности)
Обеспечение социальной адаптации
Формирование базы для трудовой деятельности
Регуляция предопределяемых половыми и гендерными различиями 
моделей профессионального и карьерного поведения

Таким образом, личность состоит из 12 структурных элемен-
тов, системные функции которых взаимодополняют друг друга. 
Подсистема ядра задаёт направление развития личности, а по-
верхностные структуры (оболочка) определяют поведенческие 
реакции и регулируют активность личности.

Выводы. Предложенная авторская гносеологическая модель 
обладает свойствами и признаками научной теории (предмет-
ность, адекватность, целостность, полнота, преемственность, 
методологический базис, рациональность, логическая непротиво-
речивость, системность, формальность, эмпиризм, истинность 
и достоверность, простота, прогностический и эвристический по-
тенциал), что позволяет считать её самостоятельной системной 
теорией личности (СТЛ).

В предложенной системной теории личности интегрированы 
подходы объяснительной и описательной психологии.

Системная теория личности содержит описание и картирова-
ние структуры личности, объяснение особенностей её формиро-
вания, развития и функционирования.

Системная теория личности характеризует предмет познания 
– личность – как полиаспектный феномен биопсихосоциальной 
природы.

Личность выступает подсистемой психики человека.
Личность является целостной гетерогенной системой, элемен-

ты которой находятся в структурных отношениях и связях друг 
с другом.

В структуре личности выделяются три подсистемы: ядро лич-
ности, поверхностные структуры личности (оболочка), биологи-
ческий базис личности. Ядро личности и поверхностные структу-
ры личности являются идеальным объектом, в то время как 
третья – биологический базис – представляет собой реально суще-
ствующий материальный носитель высших психических функций.

Окончание табл. 2.3
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Биологический базис оказывает влияние на ядро и поверхност-
ные структуры личности, определяет её активность, особенности 
отношений с социальным окружением и собой.

Воздействие эндо- и экзогенных факторов, вызывающее мета-
морфозы элементов ядра личности, в большинстве случаев 
обусловливает изменения поверхностных структур (оболочки), 
а следовательно – поведения. В случае вынужденного изменения 
поведения трансформация ядра не происходит.

Функциями личности являются: регуляция физической и пси-
хической активности организма; контроль физиологических про-
цессов; систематизация деятельности и поведения; персонифика-
ция психики, индивидуализация психической деятельности; 
контроль поведения; биологическая, психологическая, социаль-
ная адаптация индивидуума к внешней среде (ситуативная); 
интеграция в единое целое биологической, психологической, со-
циальной составляющих природы человека; репродукция челове-
ка (биологическая, социальная, культурная); интеграция индиви-
дуума в социум; коммуникация (содержательные аспекты); 
трудовая деятельность.

Личность обладает индивидуальными особенностями отдель-
ных психических процессов, ценностей, направленности, активно-
сти, степени осознанности своих отношений к окружающей 
действительности, персонального опыта, межличностных взаимо-
действий, масштабом.

Исследование взаимовлияния личностных компонент позво-
ляет анализировать механизмы формирования и реализации пси-
хологических аспектов репродуктивной функции женщины, про-
гнозировать возникновение внутриличностного конфликта 
и девиантных форм материнского поведения, вырабатывать эф-
фективные методы их коррекции.

Предложенная системная теория личности И. Л. Шелехова по-
зволяет решить ряд актуальных для педагогической науки задач: 
проводить эффективное теоретическое изучение различных 
аспектов воспитательного и образовательного процессов; выяв-
лять скрытые закономерности образовательных процессов; раз-
рабатывать новые методы, средства, формы воспитания и образо-
вания; способствовать развитию педагогической антропологии.
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2.2. Характеристика элементов структуры личности 
(по И. Л. Шелехову)

В рассматриваемой идеальной части структуры личности си-
стемообразующую функцию выполняет гендер. Это качество био-
логического происхождения определяет полоролевую воспроиз-
водящую функцию общества. Однако это качество человека, как 
любое другое, имеет свойство эволюционировать и «насыщаться» 
многочисленными составляющими небиологических уровней це-
лостности (социально-психологического, духовного). В отношени-
ях лиц противоположного пола возникает не просто обмен репро-
дуктивной информацией; стороны рассматриваются не только 
как половые партнёры, но как индивиду умы, обладающие ценно-
стями, потребностями, мотивацией, сценарием жизни, установками.

2.2.1. Ядро личности

Структурные элементы ядра личности и их системные функ-
ции приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4
Функции структурных элементов ядра личности

Структурный 
элемент Системные функции

Гендер Осуществление связи между биологическим и социальным полом
Формирование и реализация сексуальности
Управление траекторией жизненного сценария
Обеспечение взаимодействия систем «личность» – «социум»

Ценностно-
потребностная 
сфера личности

Обеспечение направления развития личности
Содержательное ядро личности, отражающее уникальную иерархию 
индивидуальных потребностей
Взаимосвязь личности и социума путём усвоения социальных ценностей 
и включения их в структуру личности (т.е. внедрение интроектов)

Мотивация Побуждение личности к деятельности
Смысловое (содержательное) наполнение личностной активности 
(операций, поступков, деятельности)

Темперамент Осуществление связи идеальных подсистем личности и материальной 
подсистемы (биологического базиса)
Обеспечение взаимодействия психики и организма с окружающей 
средой

Характер Связь биологического базиса с психологической надстройкой
Регуляция поведения и эмоционального реагирования
Отражение сформировавшегося и закрепившегося отношения к значи-
мым аспектам объективной реальности
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Структурный 
элемент Системные функции

«Я-концепция» Формирование представлений о себе
Определение характера взаимодействия личности и социального 
окружения  с учётом образа собственного «Я»
Продуцирование самооценки.

Таким образом, подсистема ядра состоит из шести структурных 
элементов, системные функции которых взаимодополняют друг 
друга, задавая направление развития личности.

Далее рассмотрим характеристику отдельных элементов ядра 
личности.

Гендер

Общая характеристика гендера. Термин «гендер» (англ. 
gender – род) в семантике русского языка, начиная с 1990-х гг., наи-
более часто стал использоваться как характеристика психологи-
ческого пола человека, отличаясь от характеристик биологическо-
го пола (англ. sex – половой) [165–168].

Разночтения имеются в самой терминологической палитре, ка-
сающейся гендерных исследований. Так, термин «femininity» 
дословно переводится с английского языка как женственность, 
однако в русских переводах чаще это – феминность или феминин-
ность. Такая полисемичность вносит некоторое затруднение 
в толкование термина. Кроме того, в иностранной литературе, 
встречаются: sex-typing (полотипизация), sex-typing identity (поло-
вая идентификация), gender identity (гендерная идентичность). 
Русскоязычными аналогами этих терминов являются «половая 
дифференциация» и «половая идентичность».

Исследование гендерных различий относится к компетенции 
гендерной психологии – разделу дифференциальной психологии, 
в котором изучаются закономерности поведения человека в обще-
стве, определённые его биологическим полом, социальным стату-
сом, психологическим полом (гендером) и их соотношением. 
В рамках социальной психологии при проведении гендерных ис-
следований изучаются такие феномены как социализация и само-
актуализация, социальное восприятие и самовосприятие, ценно-
сти и самооценка, социальные нормы и роли, предрассудки 
и дискриминация [169–173].

Окончание табл. 2.4
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Статус будущей женщины или будущего мужчины приобрета-
ется ребёнком при рождении, а затем, в процессе социализации, 
он осваивает ту или иную гендерную роль [174–178]. Беремен-
ность, роды и материнство выделяют в качестве основных факто-
ров, определяющих психологический пол женщины [179–182].

История и современное состояние исследований гендерной 
проблематики. Выделение в дифференциальной психологии от-
дельного раздела – гендерной психологии связано с исследовани-
ями американского психолога С. Бем (англ. Sandra Lipsitz Bem), 
которая предложила основные термины и концепции гендерной 
психологии [183–185].

Дальнейшие зарубежные исследования гендера были связаны 
с поиском взаимосвязи между гендером и каким-либо объектом 
исследования:
• феминизмом и перспективами психоаналитических исследо-

ваний;
• межгендерными отношениями;
• структурой полоролевой идентичности;
• гендерным равенством и здоровьем;
• ранней наркоманией;
• различиям в обонятельной чувствительности и восприятии;
• гендерной идентичности женщин с врождённой надпочечни-

ковой гиперплазией;
• экологическим воспитанием инфантильной сексуальности;
• восприятием городской чернокожей молодёжью поведения, 

связанного с сексуальным риском;
• исследованиями в психологии;
• изменению гендерных ролей в семьях бразильских эмигран-

тов в США;
• влиянием гендера на навыки управления;
• гендерными различиями и стрессом на работе представите-

лей разных социальных классов;
• гендерными особенностями педагогических технологий в сред-

ней школе;
• гендерными особенностями профессионального выгорания;
• корреляцией гендерных различий детского возраста с долго-

срочной перспективой подростковой застенчивости;
• гендерных особенностей идеологии и стереотипов;
• гендерных проявлений;
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• пересечение природного и социального в детском гендере;
• равенству полов и нарушению гендерной идентичности 

на рабочем месте;
• возрастных и гендерных различий профессионального стрес-

са у учителей;
• гендерных различий в состоянии здоровья: социальные 

структурные детерминанты взрослых возрастов в Велико-
британии и Финляндии;

• гендерных атрибутивных стилей и направлений смертельно-
опасного насилия: частичного испытания интегрированной 
модели самоубийства и убийства;

• гендерных различий в общественном мнении о лесбиянках 
и мужчинах-гомосексуалистах;

• формирование и развитие гендера в детском возрасте;
• коррекции гендерной идентичности.

Обобщая направления изучения гендера, выполненные зару-
бежными учёными, можно говорить о накоплении большого коли-
чества данных эмпирических исследований в области психологии, 
социологии и медицины. Однако, имеющиеся результаты не носят 
упорядоченного характера и не раскрывают в полной мере психо-
физиологические и психологические механизмы формирования, 
развития и нарушения гендерной идентичности.

Исследование гендера в России началось с перевода работы 
С. Бем [186]. Позднее был опубликован ряд трудов Т. В. Бендас 
[187–193], занимающейся исследованиями гендерных аспектов 
психологии лидерства.

Относительно новая тематика гендерных исследований полу-
чила широкую популярность, что отразилось в большом количе-
стве работ самых разных направлений:
• лингвистические аспекты гендера;
• когнитивные и эмоциональные аспекты гендерных установок 

у детей 3–7 лет;
• интерпретация маскулинности-фемининности внешнего об-

лика женщины;
• социокультурные детерминанты развития гендерной теории 

в России и на Западе;
• гендерные различия деятельности;
• гендерные противоречия и стереотипы у студенческой моло-

дёжи в Европейской части России;
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• гендерная интерпретация самоактуализации личности в про-
фессии;

• вопросы гендерной терминологии и гендерной грамотности;
• особенности гендерной социализации в советский и постсо-

ветский период;
• изменение контуров WOMEN’ S STADIES в США с 1970-х годов;
• особенности становления психологического пола личности 

в современных социальных условиях;
• содержательные и динамические характеристики гендерных 

стереотипов;
• расстройства гендерной идентичности;
• гендерный анализ стратегии и тактики притязаний у детей 

старшего дошкольного возраста;
• гендерные аспекты жизненного самоопределения молодёжи;
• влияние гендера на самореализацию женщин;
• гендерзависимые особенности психопатологии и клиниче-

ской динамики героиновой наркомании у подростков;
• гендерный подход в педагогическом образовании;
• гендерная терапия;
• гендерные аспекты правовой социализации в семейной сфере;
• гендерные различия в сфере эмоционального интеллекта.

С течением времени новое направление – гендерная психоло-
гия – прочно заняла своё место в психологической науке, о чём 
свидетельствует появление монографий [194–201] и учебных по-
собий [202–204].

Актуальность исследования гендера. Анализ гендерной 
идентичности наиболее актуален у молодых людей [205–207] 
и, в частности, у старшеклассников, студентов высшей школы 
и средних специальных учебных заведений [208], жизнь которых 
неразрывно связана с устремлением в будущее – созданием семьи, 
рождением и воспитанием детей, профессиональным становлени-
ем и преобразованием общества. Необходимость изучения гендер-
ных различий развития личности, семейно-брачных отношений, 
социальных ожиданий, последующей профессиональной самореа-
лизации обусловлена, по крайней мере, двумя обстоятельствами.

Во-первых, такое исследование приобретает особое значение 
в условиях глобальных социальных перемен, при которых 
трансформации в различных сферах общественной жизни влияют 
не только на макросоциальные процессы, но и определяют 
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индивидуальные особенности жизни людей, изменяют культуру, 
нормы, ценности и ожидания членов общества.

Во-вторых, исследование данной проблематики важно в ситуа-
ции, при которой в обществе декларативно признается гендерное 
равенство, но на практике существует гендерная ассиметрия со-
циальных и семейных ролей, формируется противоречивый набор 
гендерных норм, стереотипов и правил поведения [209–213].

Методология и методы исследования гендера. Исследова-
ния гендера базируются на концепции, предложенной американ-
ским психологом С. Бем.

Основным и практически единственным методом исследова-
ния гендерных характеристик является опросник С. Бем. Данная 
психодиагностическая методика в литературе упоминается как 
анкета половых ролей BSRI (Bem Sex Role Inventory) [214–217]. 
Опросник широко используется для определения степени выра-
женности фемининных и маскулинных характеристик, а также 
для определения типа личности: фемининный, андрогинный, ма-
скулинный. Методика представлена в виде списка из 60 качеств. 
Чтобы определить, к какому типу относятся обследуемые, 
им предлагается выбрать те качества, которыми они обладают. 
Такая процедура обследования даёт возможность внесения субъ-
ективных самооценок и создание социально желательного 
личностного портрета, не в полной мере соответствующего дей-
ствительности.

Исходя из вышеизложенного, представляется значимой разра-
ботка новых методов исследования гендерных характеристик, 
в полной мере отвечающих современным требованиям научного 
инструментария (валидность, достоверность, надёжность, воз-
можность получения количественных и качественных оценок).

Основные категории гендерной психологии. Рассматривая 
гендер как психологический конструкт, необходимо остановиться 
на основных его характеристиках:
1. Фемининность – характеризуется выраженными женскими 

качествами: эмоциональность, мягкость.
2. Маскулинность – ярко выраженные традиционно мужские 

качества: логичность, последовательность, решительность, 
честолюбие.

3. Андрогиния – сочетание женских и мужских психологических 
качеств, способствующих:
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• высокой социальной адаптации, изменению собственно-
го поведения в зависимости от ситуации,

• формированию устойчивости к стрессам,
• достижению результатов в различных сферах деятельности.

Ключевым понятием теории С. Бем является андрогиния – ком-
плекс традиционно женских и мужских черт – значимая психоло-
гическая характеристика человека, определяющая его способ-
ность варьировать поведение в зависимости от ситуации [218; 
219].

В соответствии с данной концепцией, фемининная идентич-
ность женщин может включать в себя и маскулинные черты, 
а в маскулинной идентичности мужчин могут присутствовать фе-
мининные характеристики. Эта концепция позволяет объяснять 
многообразие форм поведения представителей двух полов.

Изучение проблем психологического пола направлено на поиск 
возможных путей формирования не только фемининности и ма-
скулинности, но и андрогинии, что расширяет представления 
о половой дифференциации. Согласно концепции С. Бем, в рамках 
европейской культуры могут формироваться различные типы 
гендера – фемининный, маскулинный, андрогинный (рис. 2.5). 

Условные обозначения:
F – выраженность женских качеств; 
M – выраженность мужских качеств

Рис. 2.5. Типы гендерной идентичности в классификации С. Бем

Анализ данных современных исследований позволяет выде-
лить четыре значимых составляющих гендерной идентичности 
и половой идентификации:
• социально-культурные условия для формирования заданных 

гендерных характеристик;
• основные признаки биологического и психологического пола 

человека;
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• связанные с гендером ценности, поведенческие паттерны, со-
циальные роли;

• напряжение, возникающее при реализации своей гендерной 
роли [220].

Ярко выраженные маскулинные черты часто получают гро-
тескное выражение, условно обозначаемое как «токсическая му-
жественность». В поведении демонстрируется независимость, 
нонконформизм, агрессивность, андроцентризм, гомофобия, ми-
зогиния, гиперсексуальность, аддиктивные состояния (игровая 
зависимость, употребление алкоголя, кофеинизм, никотинизм) 
[221]. Указанные характеристики носят асоциальный / антисоци-
альный характер и не могут быть выражены в рамках правовых 
норм. Кроме того, следование гипертрофированным маскулин-
ным стереотипам поведения значительно увеличивает риск на-
ступления несчастных случаев и насильственной смерти.

Чрезмерно выраженные фемининные черты (слабость, рани-
мость, нерешительность) снижают уровень социальной успешно-
сти индивидуума, а в условиях катастроф (социально-экономиче-
ских, политических, военных) увеличивают вероятность гибели.

Таким образом, социальная среда выполняет функции отбора, 
препятствуя распространению в популяции индивидуумов с ярко 
выраженными маскулинными и фемининными характ еристика-
ми. Полученные нами результаты эмпирических исследований 
подтверждают концепции С. Бем относительно высоких адаптаци-
онных возможностей представителей андрогинного типа гендер-
ной идентичности.

Полиаспектность основных категорий гендерной психоло-
гии. Определение фемининности и маскулинности как категорий 
гендерной психологии даёт психологический словарь: «феминин-
ность (femininus) и маскулинность (masculinus) – это нормативные 
представления о соматических, психологических и поведенческих 
свойствах, характерных для мужчин и женщин, элемент полового 
символизма, связанный с дифференциацией половых ролей» 
[222].

«Фемининность» и «маскулинность», как и другие гендерные 
категории, характеризуются полисемией и подразумевают 
по крайне мере три разных значения:

1. Фемининность и маскулинность как дескриптивные катего-
рии (лат. descriptivus – описательный), обозначающие совокуп-
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ность поведенческих и психических черт, свойств, особенностей, 
объективно присущих женщинам в отличие от мужчин.

2. Фемининность и маскулинность как аскриптивные катего-
рии (лат. ascribere – приписывать), обозначающие элементы сим-
волической культуры общества, совокупность общепринятых 
социальных представлений, установок и верований о том, какими 
должны быть женщина и мужчина, какие качества им приписыва-
ются.

3. Фемининность и маскулинность как прескриптивные кате-
гории (лат. prescribere – предписывать) – система предписаний, 
отражающих суждения о должном, имеющих в виду не среднеста-
тистических, а идеальных («настоящих») женщину и мужчину, 
рассматриваемых как нормативный эталон женственности и му-
жественности [223].

В реальной жизни индивидуальные особенности личности, 
стереотипы массового сознания, социальные нормы, представле-
ния о реальности, желательного и должного никогда не совпада-
ют. Поэтому существуют не только разные эталоны фемининно-
сти и маскулинности, но и разные парадигмы их изучения, которые 
кажутся взаимоисключающими, но фактически взаимно дополня-
ют друг друга.

Рассматривая проблему гендерной идентичности и поло-типи-
зации, L. A. Kohlberg делает акцент на взаимосвязи между гендер-
ной идентичностью и поло-типизацией в детском возрасте, 
а С. Бем связывает последствия от поло-типизации с адаптацией 
во взрослом возрасте [224]. Аналогичным образом, исследования 
в области акмеологии, сопряженные с гендерной проблематикой, 
концентрируют внимание на том, как дети формируют гендер 
и приводит ли это к увеличению половой идентификации [225]. 
«Но ни один подход не уделяет должного внимания тому, каким 
образом потенциально закрепленная поло-типизация влияет 
на адаптацию» [226].

Становление гендерных особенностей в онтогенезе. Гендер, 
согласно представлениям современной гендерной психологии, 
определяет совокупность социокультурных и поведенческих пат-
тернов и ролей, характеризующих статусы женщин и мужчин 
в обществе [227–229]. Статус будущей женщины или будущего 
мужчины приобретается ребёнком при рождении, а затем, в процес-
се социализации, он осваивает ту или иную гендерную роль [230].
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Например, D. N. Ruble [231] предполагает трёхфазный путь, 
приводящий детей к пониманию важности социальной категории 
гендера:
1.  Фаза «конструирования» – начальный этап, когда дети более 

всего заинтересованы поиском соответствующей гендерной 
информации. Её дефицит в ситуации нарушения гендерных 
норм не приводит к решительному противодействию со сто-
роны детей.

2.  Фаза «укрепления» – второй этап, в ходе которого дети имеют 
хорошо развитый набор гендерных стереотипов и показыва-
ют максимальную ригидность своих гендерных убеждений.

3.  Фаза «интеграции» – заключительный этап, в котором дети 
применяют гендерную информацию более гибко по сравнению 
с предыдущим этапом и продемонстрируют индивидуальные 
различия в своих познаниях гендерных схем) [232, р. 171–178].
Гендерные теории. В настоящее время выделяются три основ-

ных теории гендера:
1. Теория социального конструирования гендера.
1. Стратификационная теория гендера.
2. Гендер как культурная метафора.

Наибольшее распространение получила теория «социального 
конструирования гендера». Существует несколько составляющих 
данной теории. Прежде всего, концепция П. Бергера и Т. Лукмана, 
которые утверждали, что социальная реальность является объек-
тивной и субъективной одновременно. С одной стороны она объ-
ективна, потому что независима от индивидуума, с другой – субъ-
ективна, потому что постоянно изменяется индивидуумом [233].

Рассмотрим андрогинную модель психологического пола 
С. Бем [234; 235], которая понимается как организационная мо-
дель социальных отношений между женщинами и мужчинами, 
конструируемая основными социальными институтами. Данная 
модель базируется на двух постулатах:
1) гендер конструируется в процессе социализации, разделения 

труда, развития семейных отношений, влияния средств мас-
совой информации.

2) гендер строится и самими индивидуумами – на уровне их со-
знания (т. е. гендерной идентификации), принятия заданных 
общественных норм и адаптации к ним (манера поведения 
и речи, стиль одежды, прическа, украшения).
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Социальные конструктивисты сформулировали основное ут-
верждение: пол не даётся от рождения, а приобретается в процес-
се социальных взаимодействий. Известен тезис французского иде-
олога феминистского движения – Симóны де Бовуáр (фр. Simone 
de Beauvoir; 1908–1986): «Женщиной не рождаются, женщиной 
становятся», сформулированный ею в публицистической книге-
эссе «Второй пол» (Le deuxième sexe, 1949). Очевидно, парижская 
феминистка перефразировала изречение, выдающегося европей-
ского гуманиста – Э. Роттердамского (лат. Desiderius Erasmus 
Roterodamus; 1469–1536): «Мужчинами не рождаются. Ими стано-
вятся». Оба приведённых выражения, как и ряд других, обыгрыва-
ющих тематику «рождения-становления» (в том числе название 
романа К. М. Симонова «Солдатами не рождаются»), восходят 
к своему первоисточнику – словам древнеримского государствен-
ного деятеля, блестящего оратора – Мáрка Т ллия Цицерóна 
(лат. Marcus Tullius Cicero; 106–43 до н. э.): «Ораторами становятся, 
поэтами – рождаются».

«Сконструировать гендер» означает создать такие различия 
между женщинами и мужчинами, которые не являются естествен-
ными – биологическими или сущностными. Теории «социального 
конструктивизма» объясняют процесс гендерной идентификации 
с позиции «…системного взаимодействия, посредством которого 
создаётся, утверждается, подтверждается и воспроизводится 
представление о мужском и женском как базовых категориях со-
циального порядка» [236, c. 48].

Стратификационная теория гендера базируется на положениях 
социального неравенства и социальной стратификации. Там, где 
существует гендер, присутствует иерархизирующий фактор соци-
альных отношений. Помимо гендера такими категориями высту-
пают: раса, класс, образование, уровень доходов, возраст, семейное 
положение. В данном контексте можно говорить не просто о стра-
тификационной системе общества, но и гендерно-стратификаци-
онной [237], где наряду с традиционными факторами расслоения 
общества могут быть выделены сочетания типа гендер-статус, 
гендер-класс, гендер-раса, гендер-этнос [238; 239]. В данном слу-
чае центральное место отводится категории власти [240; 241], че-
рез которую путём доминирования определяются гендерные ро-
ли. Поэтому исследования гендера как стратификационной 
категории – это не просто описание различий в ролях, статусах 
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и иных аспектах жизни женщин и мужчин [242], а анализ домини-
рования и власти, утверждённых в обществе через гендерные от-
ношения [243–245].

Гендер как культурная метафора рассматривается с позиции 
цивилизованного общества, в котором существуют культурные 
нормы поведения женщин и мужчин [246–249].

Теории социального конструирования гендера, стратификаци-
онной категории, и культурных представлений о гендере состав-
ляют детерминанты развития гендерной теории общества. Фор-
мирование гендерной идентичности личности зависит от влияния 
микро- и макросоциума.

Культурные представления о гендере складываются на основе 
исторически сложившегося общественного мнения, той культуры, 
в которой рос и воспитывался человек, где в процессе развития 
личности формируются гендерные стереотипы [250–252].

Гендерная идентичность формируется: 
• на основе восприятия половых различий, усвоенных в детстве, 
• типа воспитания в семье, 
• «Я-концепции»,
• благоприятных психосоциальных факторов, влияющих на соб-

ственно гендерную «Я-концепцию» и идентификацию лич-
ности в целом. 

В процессе развития личность усваивает нормы и правила по-
ведения общества и является объектом общественного воздей-
ствия.

Становясь субъектом общественной жизни и взаимодействуя 
в группе, личность выполняет не только социальную, но и гендер-
ную роли. Её успешное исполнение вызывает общественное одо-
брение, что способствует стабилизации самооценки. Исполнение 
навязанной гендерной роли, не приемлемой для личности, фор-
мирует внутриличностный конфликт (несоответствия ожиданий 
окружения и поведения личности). Он может неблагоприятно ска-
зываться на здоровье, являясь причиной развития психосомати-
ческих расстройств, неврозов, расстройств поведения, аддиктив-
ных состояний [253].

Динамический процесс развития общества регламентирует 
культурные нормы, усваиваемые личностью через систему воспи-
тания, в которой он является объектом социального воздействия. 
При восприятии и переработке поступающей информации у чело-
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века формируется гендерная идентичность, проявляющаяся в по-
ведении и исполнении гендерной роли. По мере взросления инди-
видуум, преобразуясь в личность, проявляет накопленный опыт 
в сознательной деятельности, становясь субъектом общественной 
жизни. Обладая лидерскими качествами, получив определённый 
статус, зрелая личность способна трансформировать нормы и цен-
ности социума, и как следствие, общественное мнение.

Гендер как системообразующий элемент структуры личности. 
Гендер, обладающий пропозиционально биологическим основа-
нием в половом диморфизме, несомненно, является доминирую-
щей формообразующей характеристикой личности. Он становится 
подсистемой, задающей и одновременно управляющей траекто-
рией жизненного сценария [254; 255]. Очевидно, что поведение на 
всём протяжении социальных трансакций имеет системообразую-
щий, гендерный «каркас».

На современном этапе развития цивилизации традиционные 
модели социализации в рамках патриархальной концепции не яв-
ляются оптимальными. Психологами, социологами, педагогами 
осуществляется поиск новых моделей, удовлетворяющих запро-
сам постиндустриального общества. Однако предложенные схемы 
недостаточно изучены и находятся в фазе разработки. Необходи-
мо отметить, что некоторые из этих моделей имеют существен-
ный недостаток – они вступают в противоречие с природой само-
го человека и его репродукцией. Такие модели, на наш взгляд, 
являются девиантными, разрушительными и деструктивными 
факторами, изменяющими процесс эффективной социализации.

Сущность современных подходов, развиваемых в гендерной 
психологии, предполагает трансформацию бинарной полотипиче-
ской модели стереотипов восприятия женского-мужского Я в мно-
гомерную мозаичную модель комбинаций женских-мужских суб-Я. 
В то же время, биологическая репродукция существенно дихото-
мична и полоориентирована.

Очевидно, гендер отражается в личности, но гендер не сводит-
ся к совокупности психологических черт личности. Однако, изуче-
ние феноменов гендерных особенностей репродуктивного пове-
дения современной женщины будет наиболее полным, если его 
осуществлять через призму личностных структур с учётом систе-
мообразующего характера гендерных связей.
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Видный французский философ, представитель направления 
символического фундаментализма в постмодернистской филосо-
фии, историк, мыслитель ХХ века М. Фукó (фр. Michel Foucault; 
1926–1984) обосновал высокую значимость фактора пола в куль-
туре, описал её формирование и взаимосвязь с контролем обще-
ства над отдельными его представителями. Особая роль в этих 
процессах отводится дискурсивным практикам, цель которых – 
установление максимального контроля над жизнью индивидуума 
и проявлением его сексуальности. «Дискурс следует понимать как 
насилие, которое мы совершаем над вещами, <…> как практику, 
которую мы им навязываем <…>» [256].

По мнению М. Фуко, характеристики дискурса связаны с власт-
ными функциями. Кроме того, ритуалу, сопровождающему дис-
курс, отводится важнейшая роль: «Ритуал определяет квалифика-
цию, которой должны обладать говорящие <…>, ритуал определяет 
жесты, поведение, обстоятельства и всю совокупность знаков, ко-
торые должны сопровождать дискурс <…>» [257]. Посредством 
дискурса личность презентует себя социуму, а социум с его помо-
щью влияет на личность.

М. Фуко описал четыре типа дискурсивных практик:
• истеризация и медикализация женского организма; 
• педагогизация пола ребёнка; 
• социализация производящего потомство поведения, то есть 

репродуктивной функции; 
• психиатризация извращённого удовольствия [258].

Все понятия, в том числе и пол, считал М. Фуко, предстают пе-
ред индивидуумом не в естественном виде, а как результат 
дискурса. В своих работах философ обосновал, что пол личности 
на протяжении длительного периода истории человечества, осо-
бенно с середины XVII века, становится объектом контроля и под-
чинения [259].

Таким образом, М. Фуко демонстрирует, что даже биологиче-
ские аспекты пола приобретают социальный характер и на этом 
основании могут рассматриваться не как природные, а как куль-
турно обусловленные [260].

Выводы. Гендерная психология представляет собой относи-
тельно новый раздел психологической науки. Это объясняет не-
полную сформированность методологии, ограниченный выбор 
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методов проведения гендерных исследований, а также разнород-
ность подходов к пониманию феномена гендерной идентичности.

Системными функциями гендера являются осуществление свя-
зи между биологическим и психологическим полом, управление 
траекторией жизненного сценария, обеспечение взаимодействия 
систем «личность» – «социум».

Гендерные характеристики индивидуума в популяции обуслов-
лены воздействием фактора социального отбора.

Индивидуумы с высокими показателями уровня маскулинности/
фемининности имеют высокую вероятность гибели. Индивидуумы 
с показателями уровня маскулинности/фемининности в области 
средних значений имеют высокий адаптационный потенциал.

Гендерная идентичность и роль являются факторами форми-
рования, реализации сексуальности.

Особое значение имеют исследования гендерных особенностей 
(связь гендера с внутри- и/или межличностными конфликтами, 
интерперсональными взаимоотношениями, профессиональными 
предпочтениями, социальными ожиданиями, свойствами лично-
сти), оказывающими влияние на психологические и социальные 
аспекты репродуктивного здоровья, в частности – на реализацию 
социально-ролевой материнской функции.

Ценностно-потребностная сфера личности

Общая характеристика ценностно-потребностной сферы 
личности. Значимым элементом ядра личности является цен-
ностно-потребностная сфера. Согласно представлениям А. Н. Ле-
онтьева [261], эта сфера формирует системообразующее ядро дея-
тельности. Ценности – это жизненные смыслы. Именно ценности 
обладают ориентирующей, оценивающей функцией потребностей 
человека. Действительно, импульсом к деятельности являются 
потребности как побуждения к достижению будущего результата. 
Чаще ценности не осознаются. В. Н. Сагатовский, сравнивая поня-
тия «ценность» и «установка», говорит, что различие между цен-
ностной направленностью и установочной готовностью состоит 
в том, что первая субъективна, а вторая объективна. Установка 
есть объективное отношение между субъектом и реальностью, 
а ценность – субъективное отношение к этой реальности [262; 263].

Структура ценностей женщины является одним из важных 
факторов, оказывающих влияние на особенности репродуктивной 
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функции, репродуктивного поведения, материнства. Исследова-
ние, проведенное В. И. Брутманом, Г. Г. Филипповой, И. Ю. Хамито-
вой [264], показало, что переживание беременности и динамика 
типа переживания беременности отражают ценность ребёнка, 
особенности соотношения ценности ребёнка с другими значимы-
ми для женщины ценностями. Учёт этих аспектов позволяет про-
гнозировать особенности материнского отношения и динамики 
ценности ребёнка после родов [265–268].

Существует множество определений понятия «ценность» как 
имеющих общий, очень широкий смысл, так и сводящих это поня-
тие до одного из явлений мотивационного процесса. Так, напри-
мер, Э. Ч. Толмен определяет ценность как привлекательность це-
левого объекта [269].

Представляет интерес точка зрения Ван Цзина: комплекс цен-
ностных ориентаций личности является сложной динамической 
сущностью. Динамика его развития и трансформация определя-
ются влиянием как внешних, так и внутренних факторов. С одной 
стороны, ценности данного социума трансформируются культу-
рой, являясь частью культурно-исторических традиций, обычаев, 
норм общежития. С другой стороны, ценности определяются 
реальным состоянием общества и процессами, происходящими 
в нём [270–272]. Кроме того, ценности являются структурообразу-
ющими факторами культуры, сочетанное воздействие которых 
обеспечивает интеграцию отдельных индивидуумов в социум.

Американский психолог М. Рокич определяет ценности как 
устойчивое убеждение в том, что определённый способ поведения 
или конечная цель существования предпочтительнее с личной 
или социальной точек зрения, чем противоположный способ по-
ведения. Ценности представляют собой систему с ограниченным 
количеством категорий (рис. 2.6), универсальных для всех инди-
видуумов независимо от их национальности, вероисповедания, со-
циального статуса, уровня образования и культуры. 

М. Рокич [273] выделяет две группы ценностей:
1. Терминальные ценности (лат. terminalis – конечный, конце-

вой, окончательный) – значимые объекты или явления. Кате-
гории этой группы характеризуются самоценностью и клас-
сифицируются как ценности-цели (любовь, здоровье, друзья, 
семья, развлечения, счастье и проч.);
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2. Инструментальные ценности (лат. instrūmentum – орудие) – 
средства, инструменты и индивидуальные психологические 
характеристики, обеспечивающие достижение целей (образо-
вание, рационализм, воля, воспитание и проч.).

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ценность 1

Ценность 2

Ценность 18

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ценность 1

Ценность 2

Ценность 18

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ 

Рис. 2.6. Структура системы ценностей по М. Рокичу

Терминальные ценности постоянны на протяжении всей жиз-
ни индивидуума, тогда как инструментальные в значительной ме-
ре определяются актуальной ситуацией.

В отечественной психологии аналогичные подходы к понима-
нию ценностей рассматриваются в различных аспектах изучения 
свойств личности. Так, академик АПН СССР Б. Г. Ананьев [274–276] 
характеризует ценности как одно из центральных звеньев в ком-
плексном изучении личности и закономерностей её развития. Вы-
дающийся советский психолог и философ С. Л. Рубинштейн [277; 
278] писал, что «ценности … производны от соотношения мира 
и человека, выражая то, что в мире, включая и то, что создаёт че-
ловек в процессе истории, значимо для человека». Социолог 
А. Г. Здравомыслов [279–281] рассматривал ценности как важное 
связующее звено между обществом, социальной средой и лично-
стью, её внутренним миром.

В работах В. Г. Морогина [282; 283] указано, что ценностно-по-
требностная сфера является содержательным ядром личности. 
Именно в её недрах возникают многочисленные внутриличност-
ные конфликты, которые и являются непосредственной причиной 
всех психологических проблем, постоянно преследующих 
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личность на её жизненном пути. В зависимости от того, в чем че-
ловек видит смысл своей жизни, какие ценности занимают доми-
нирующее, а какие – подчиненное положение в структуре ЦПСЛ, 
возможны вариативные направления личностного развития. Если 
какая-то ценность составляет действительный смысл его жизни, 
то напряжение в этой области ценностно-потребностной сферы 
всегда будет потенциально высоким, что может стать причиной 
возникновения и развития пограничных состояний. Согласно 
З. Фрейду, В. Франклу, конфликты первого рода могут проявиться 
в форме классических неврозов и неврозоподобных расстройств 
[284–288].

Если же в силу определённых обстоятельств ценность переста-
ет быть для личности жизненно важной и утрачивает свой перво-
начальный смысл, то может возникнуть особое психическое состо-
яние, которое В. Франкл назвал «экзистенциальным вакуумом». 
Это тоже своего рода внутриличностный конфликт, но он характе-
ризуется, наоборот, отсутствием напряжения в сфере этой ценно-
сти. Этот конфликт связан с фрустрацией особой человеческой по-
требности – стремления к поиску смысла жизни. Согласно 
В. Франклу, такие конфликты проявляются в форме «ноогенных» 
неврозов [289].

Выводы. Система ценностей служит основанием для реализа-
ции определённой модели личности, той границей, где социаль-
ное переходит в личностное и обратно, обеспечивая обмен цен-
ностно-мировоззренческими позициями.

Ценность представляет собой один из основных механизмов 
взаимодействия личности и общества. Ценности – это обобщён-
ные представления людей о целях и нормах своего поведения, во-
площающие исторический опыт и концентрированно выражаю-
щие смысл культуры эпохи, определённого общества в конкретный 
период его развития.

Ценности – это существующие в сознании человека ориентиры, 
с которыми индивидуумы и социальные группы соотносят свои 
действия. Таким образом, ценностно-потребностная сфера лично-
сти является базой мотивационных процессов.

Системными функциями ценностно-потребностной сферы лич-
ности являются обеспечение направления развития личности, 
формирование содержательного ядра личности, отражающего 
уникальную иерархию индивидуальных потребностей, взаимо-
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связь личности и социума путём усвоения социальных ценностей 
с последующим включением их в структуру личности (т.е. внедре-
ние интроектов).

Мотивация

Общая характеристика мотивации. Под мотивом (лат. moveo – 
двигаю) понимается идеальный или материальный объект, обла-
дание которым выступает смыслом деятельности. Мотив – одно 
из ключевых понятий психологической теории деятельности, 
разработанной ведущими отечественными психологами А. Н. Ле-
онтьевым [290] и С. Л. Рубинштейном [291–294]. Наиболее распро-
странённое определение мотива в рамках этой теории: «Опредме-
ченная потребность есть мотив». Мотив может сливаться 
с потребностью и целью, однако потребность – это неосознавае-
мое желание устранить дискомфорт, а цель – результат сознатель-
ного целеполагания.

У женщины, субъекта репродуктивного поведения, мотив дето-
рождения представлен в виде специфических переживаний:
• положительного характера – удовлетворение от реализации 

материнской функции, социального одобрения;
• отрицательного характера – тревога, ощущение собственной 

неполноценности, обусловленные социальным статусом без-
детной женщины.

Термин «мотивация» впервые использован немецким филосо-
фом А. Шопенгауэром, но в настоящее время существуют некото-
рые различия в его понимании [295]. Так, советский психолог 
К. К. Платонов писал, что мотивация – психическое явление, пред-
ставляющее собой совокупность мотивов [296]. Российский и ли-
товский психолог В. К. Вилюнас утверждал, что мотивация – это 
совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и дея-
тельность [297].

Выводы. Системными функциями мотивации являются побуж-
дение личности к деятельности, смысловое (содержательное) 
наполнение личностной активности (операций, поступков, дея-
тельности).

Дифференцирование терминов «мотив» и «мотивация» пред-
полагает, что под мотивом понимается объект, обладание кото-
рым выступает смыслом деятельности, а мотивация представляет 
собой совокупность мотивов.
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Темперамент. Акцентуация темперамента

Общая характеристика темперамента. Темперамент (лат. 
temperamentum – умеренный, соразмерный, надлежащее соотно-
шение частей) – динамическая характеристика психической дея-
тельности индивидуума [298].

В исторической ретроспективе подходы к изучению и класси-
фикации темперамента принадлежат знаменитому древнегрече-
скому врачу-асклепиаду – Гиппократу II (др.-греч. Ἱπποκράτης, око-
ло 460 г. до н. э. – между 377 и 356 гг. до н. э.). Предпосылкой 
к созданию учения о темпераменте послужили концепции антич-
ной натурфилософии (от лат. natura – природа), рассматривающий 
материю как взаимоотношения четырёх элементов: воздуха, во-
ды, огня, земли. В учении Гиппократа темперамент понимается 
как особенности психического реагирования и поведения, обу-
словленные преобладанием в организме одного из «жизненных 
соков».

Основой естественно-научного изучения темперамента явля-
ется учение первого русского лауреата Нобелевской премии в об-
ласти медицины и физиологии 1904 года, академика И. П. Павлова 
(1849–1936) о типах нервной системы (типах высшей нервной де-
ятельности), общих для высших млекопитающих и человека. 
Он указывал, что Гиппократ «уловил в массе бесчисленных вари-
антов человеческого поведения капитальные черты» и выделил 
основные типы темперамента.

Академик И. П. Павлов экспериментально доказал, что физио-
логической основой темперамента является тип высшей нервной 
деятельности (ВНД) – совокупность врождённых (генотип) и при-
обретённых (фенотип) свойств нервной системы [299; 300]. Врож-
дённые и приобретённые свойства нервной системы (НС) находят 
своё отражение во всех функциях организма и определяют харак-
тер взаимодействия организма с окружающей средой. Пропорцио-
нальное соотношение значений врождённого и приобретённого – 
продукт взаимодействия генотипа и среды – может изменяться 
в зависимости от условий. В стрессовых или экстремальных усло-
виях психические и поведенческие реакции обусловлены преиму-
щественно врождёнными механизмами ВНД.

Выделяются три свойства НС:
• Сила – устойчивость нервной системы к длительному воздей-

ствию раздражителя (как возбуждающего, так и затормажи-
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вающего типа). Слабая нервная система обладает высокой 
чувствительностью, и в этом заключается её преимущество 
перед сильной.

• Уравновешенность (сбалансированность) – возможность пе-
рехода от одних реакций к другим. Особое значение имеет смена 
реакции торможения на реакцию возбуждения при стрессе 
или в экстремальных ситуациях.

• Подвижность – скорость образования новых условных связей.
Различные комбинации трёх основных свойств нервной систе-

мы позволили И. П. Павлову выделить четыре чётко очерченных 
типа (комплекса основных свойств нервных процессов):
1. Сильный уравновешенный подвижный – имеет одинаково силь-

ные процессы возбуждения и торможения с хорошей их под-
вижностью. Данная комбинация свойств НС обеспечивает вы-
сокие адаптивные возможности и устойчивость в условиях 
стресса или экстремальных ситуаций. В соответствии с учени-
ем о темпераментах, – это сангвинический тип (лат. sanguis – 
кровь) – живой, подвижный и весёлый.

2. Сильный уравновешенный инертный – с сильными процессами 
возбуждения и торможения и с плохой их подвижностью. 
Такая комбинация свойств НС обуславливает возникновение 
затруднений при переключении с одного вида деятельности 
на другой. В соответствии с учением о темпераментах, – это 
флегматический тип (др.-греч. φλέγμα – мокрота) – спокой-
ный и медлительный.

3. Сильный неуравновешенный подвижный – характеризуется 
сильным раздражительным процессом и отстающим по силе 
тормозным. Такого рода свойства НС определяют избиратель-
ную уязвимость представителя этого типа. В условиях стресса 
и экстремальных ситуаций он легко подвержен нарушениям 
ВНД. Вместе с тем, путём тренировки возможна успешная 
компенсация недостаточного торможения. В соответствии 
с учением о темпераментах, – это холерический тип (др.-греч. 
χολή – жёлчь, яд) – горячий и вспыльчивый.

4. Слабый неуравновешенный инертный – характеризуется сла-
бостью обоих нервных процессов – возбуждения и торможе-
ния. Эти свойства НС обусловливают затруднение адаптации 
к условиям окружающей среды, высокую степень подвержен-
ности внутриличностному конфликту, а также вызванными 
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им неврозами и неврозоподобными расстройствам. В соответ-
ствии с учением о темпераментах, – это меланхолический тип 
(др.-греч. μέλαινα χολή – чёрная жёлчь) – грустный и боязливый.

Выделяемые четыре типа темперамента различаются по устой-
чивости к психотравмирующим факторам и адаптивным способ-
ностям. Следует отметить, что в популяции относительно редко 
встречаются индивидуумы с резко выраженными чертами моно-
морфного типа темперамента. Чаще всего наблюдается полиморф-
ный тип темперамента – различные сочетания четырёх типов. 
Однако, преобладание процесса возбуждения или торможения 
НС даёт возможность классифицировать и формально определить 
темперамент конкретного индивидуума.

От типа темперамента зависят:
• скорость психических процессов (восприятия, мышления, 

длительного сосредоточенного внимания);
• интенсивность психических процессов (сила эмоций и чувств, 

волевая активность);
• пластичность и устойчивость психических процессов, лёг-

кость их переключения;
• направленность психической деятельности на внешние или 

внутренние объекты (экстра- или интроверсия);
• темп и ритм психической деятельности и поведения.

Немецкий психиатр и психолог К. Леонгард (нем. Karl Leonhard; 
1904–1988) выделяет шесть типов акцентуации темперамента:
1. Гипертимический – повышенное настроение, оптимизм, завы-

шенная самооценка, ориентация на получение ярких положи-
тельных эмоций, энергичность, склонность к активной дея-
тельности, высокая социализация, поверхностность.

2. Дистимический – сниженное настроение, пессимизм, занижен-
ная самооценка, ангедония, высокая утомляемость, астения, 
заторможенность, низкая социализация, добросовестность.

3. Циклотимический – склонность к перепадам настроения 
(от повышенного до пониженного). В период гипотимии 
отмечается выраженное снижение адаптационных способно-
стей и устойчивости к психотравмирующим факторам.

4. Аффективно-экзальтированный – неуравновешенность эмо-
циональной сферы, впечатлительность, воодушевление, воз-
вышенные чувств, руководство эмоциями, любовь к природе 
и искусству.
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5. Тревожно-боязливый – высокая тревожность, склонность 
к страхам, нерешительность, робость, аккуратность, исполни-
тельность, ответственность, самокритичность, низкая устой-
чивость к психотравмирующим факторам.

6. Эмотивный – экзальтированность, впечатлительность, глубо-
кие эмоциональные переживания, чуткость, сопереживание, 
доброта.

Темперамент является базисом для формирования и развития 
характера (устойчивых поведенческих реакций) и жизненной ак-
тивности человека.

Выводы. Темперамент влияет на активность личности, психи-
ческое реагирование и поведенческие реакции.

Системными функциями темперамента являются осуществле-
ние связи идеальных подсистем личности и материальной подси-
стемы (биологического базиса), обеспечение взаимодействия пси-
хики и организма с окружающей средой.

Характер. Акцентуация характера

Наиболее полно целостность структуры личности отражает ха-
рактер – совокупность устойчивых свойств индивидуума, которые 
выражаются в вариантах его поведения и эмоционального реаги-
рования [301–303].

С определённой долей условности черты характера подразде-
ляются на четыре группы. В табл. 2.5 они приведены в виде дуаль-
ных пар, позволяющих дифференцировать как социально жела-
тельные, так и социально осуждаемые, девиантные формы 
поведения.

Таблица 2.5 
Классификация черт характера

Группа черт характера Черты характера
Условно положительные Условно отрицательные

Волевые Целеустремлённость Пассивность
Решительность Нерешительность
Упорство Слабость
Настойчивость Упрямство
Самообладание Вспыльчивость
Выдержка Волнение
Самоконтроль Импульсивность
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Группа черт характера Черты характера
Условно положительные Условно отрицательные

Эмоциональные Уравновешенность Неуравновешенность
Жизнерадостность Мрачность
Оптимизм Пессимизм
Впечатлительность Отстранённость
Эмпатийность Холодность
Страстность Сдержанность
Бодрость Уныние

Моральные Честность Нечестность
Принципиальность Беспринципность
Патриотизм Космополитизм
Альтруизм Эгоизм
Доброта Злость
Ответственность Безответственность
Справедливость Предвзятость

Интеллектуальные Наблюдательность Поверхностность
Осмотрительность Беспечность
Любознательность Равнодушие
Вдумчивость Легкомыслие
Находчивость Шаблонность

Характерологические особенности могут быть описаны через 
отражение сформировавшегося и закрепившегося отношения 
к значимым аспектам объективной реальности. Такая типология 
черт характера, сгруппированных в дуальные пары, представлена 
в табл. 2.6.

Таблица 2.6
Проявление черт характера 

в отношении к отдельным аспектам объективной реальности
Значимые аспекты 

объективной реальности
Черты характера

Условно положительные Условно отрицательные
Другие люди 
и социум

Доброта Злость
Милосердие Жестокость
Чуткость Чёрствость
Объективность Субъективность
Справедливость Предвзятость
Откровенность Скрытность
Альтруизм Эгоизм
Уважение Пренебрежение
Принятие Отрицание

Окончание табл. 2.5
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Значимые аспекты 
объективной реальности

Черты характера
Условно положительные Условно отрицательные

Собственная 
личность

Скромность Тщеславие
Неприхотливость Требовательность
Лёгкость Обидчивость
Самоконтроль Попустительство
Самоуверенность Неуверенность

Животные Сочувствие Равнодушие
Доброта Жестокость
Сопереживание Отстранённость

Трудовая деятельность Активность Пассивность
Трудолюбие Лень
Ответственность Халатность
Добросовестность Недобросовестность
Предприимчивость Иррациональность

Вещи и материальные 
ценности

Аккуратность Неряшливость
Бережливость Расточительность
Практичность Бесхозяйственность
Щедрость Скупость

Культура, наука 
и искусство

Уважение Пренебрежение
Интерес Равнодушие
Принятие Отрицание

Религия Уважение Пренебрежение
Религиозность Атеизм
Вера Неверие

В характере определяются индивидуальные особенности цен-
ностей, потребностей и способы преодоления препятствий на пути 
к достижению целей. Характер в значительной степени определяет:
• вооружённость знаниями, умениями, навыками и компетен-

циями;
• особенности профессиональной деятельности;
• способность к экономии физических и психических ресурсов.

Характер выступает объектом междисциплинарных исследо-
ваний (относится к предметным полям биологии, психобиологии, 
психологии, педагогики, социологии, философии) (рис. 1.1). Про-
блема связи характерологических и личностных свойств мало из-
учена, чаще эти два конструкта сложно дифференцируемы. Черты 
характера имеют генетически заданные особенности, но поддаются 

Окончание табл. 2.6
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воспитанию и психологической коррекции. Таким образом, харак-
тер можно рассматривать как биологически заданную часть си-
стемы личности, изменяющуюся под влиянием социума.

Внимание привлекают наиболее яркие варианты – акцентуа-
ции характера: усиление отдельных черт или их сочетаний, проявля-
емые в избирательной уязвимости личности к одним психологи-
ческим воздействиям при выраженной устойчивости к другим [304].

К. Леонгард выделяет четыре типа акцентуации характера:
1. Демонстративный – желание быть в центре внимания, тще-

славие, коммуникативность, хвастовство, театральность, ак-
тивная жизненная позиция, самоуверенность, обольститель-
ность, лживость, эгоизм и эгоцентризм, поверхностность, 
внушаемость.

2. Педантичный – умеренность, аккуратность, скромность, со-
блюдение формальных требований, следование нормам, 
нерешительность, склонность к ипохондрии, самокритич-
ность, ориентация на идеал, надёжность.

3. Застревающий – тенденция к фиксации на эмоциях и чув-
ствах, смена настроения от гипертимии до гипотимии, упор-
ство, честолюбие, тщеславие, подозрительность, обидчи-
вость, злопамятность.

4. Возбудимый – авторитарность, тяжеловесность, вспыльчи-
вость, раздражительность, конфликтность, расторможен-
ность влечений, ориентированность на инстинкты (фиксиро-
ванные формы поведения), снижение самоконтроля, 
злопамятность.

Акцентуации характера оцениваются как крайние варианты 
нормы (рис. 2.7). 

Рис. 2.7. Оценочная шкала нормативного/патологического характера
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Выраженность акцентуаций вызывает определённые отклоне-
ния от норм, но они проявляются не так ярко, как при расстрой-
ствах личности (психопатиях). В частности, это касается репродук-
тивного поведения, материнства и социальной адаптации. Учёт 
акцентуаций необходим для эффективных воздействий психоло-
гического и психолого-педагогического характера, направленных 
на формирование психологических аспектов репродуктивной 
функции женщины и её коррекцию в случае наличия девиантных 
форм материнского поведения.

Однако сами по себе черты характера однозначно не определя-
ют социальную позицию индивидуума, и относительная устойчи-
вость черт характера не исключает его высокой лабильности. 
В связи с вышесказанным, представляется оптимальным учиты-
вать и другие элементы ядра личности.

Выводы. Характер в значительной степени определяет воору-
жённость знаниями, умениями, навыками и компетенциями, осо-
бенности деятельности, способность к оптимальному расходу сил.

Системными функциями характера являются связь биологиче-
ского базиса с психологической надстройкой, регуляция поведения 
и эмоционального реагирования, отражение сформировавшегося 
и закрепившегося отношения к значимым аспектам объективной 
реальности.

Характер оказывает влияние на индивидуальные особенности 
ценностей, потребностей и преодоление препятствий на пути 
к достижению целей.

В популяции объектом профессионального интереса психолога 
являются акцентуации характера, рассматриваемые как крайние 
варианты нормы. Диагностическим критерием психологического 
и психического здоровья выступает социальная адаптация. 
В случаях выхода поведенческих реакций за рамки норм состоя-
ние диагностируется как расстройство личности (психопатия).

«Я-концепция»

Общая характеристика «Я-концепции». Основоположником 
понятия «Я-концепция» принято считать американского психоло-
га и философа У. Джемса (англ. William James; 1842–1910). Этот тер-
мин стал широко использоваться с 1950-х гг. Представители гума-
нистической и феноменологической психологии (К. Р. Роджерс, 
А. Маслоу и др.) в отличие от сторонников бихевиоризма (Д. Уотсона, 
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К. Лешли и др.), а также психоанализа (З. Фрейда, К. Юнга и др.), 
стремились к целостному рассмотрению человеческого «Я» как 
фундаментального фактора, определяющего поведение и направ-
ление развития личности [305–320].

Под «Я-концепцией» понимается система представлений о се-
бе, отражающая образ собственного «Я», самооценку поведения 
и перспективы развития личности. Структура «Я-концепции», рас-
сматриваемой как системное образование, представлена на рис. 2.8. 

Я – К О Н Ц Е Ц И Я

Я – РЕАЛЬНОЕ

Я – ЗЕРКАЛЬНОЕ

Я – ИДЕАЛЬНОЕ

Когнитивный компонент

Оценочный компонент

Поведенческий компонент 

Рис. 2.8 . Структура «Я-концепции»

В структуре «Я-концепции» интегрируются три основных со-
ставляющих образа собственного «Я»:
1. «Я-реальное» – представления о том, кем индивидуум являет-

ся в настоящее время.
2. «Я-зеркальное» – представления о том, как индивидуума вос-

принимает социальное окружение.
3. «Я-идеальное» – представления о том, кем индивидуум хотел 

бы стать в будущем. Отражает возможности реализации лич-
ностного потенциала.

В «Я-реальном» выделяются три компонента:
1. Когнитивный компонент – представления индивидуума о са-

мом себе. Характеристики, которыми, по мнению индивиду-
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ума, он обладает, образуют иерархию. Эта система динамична, 
она изменяется в зависимости от объективной ситуации или 
по мере развития личности. Сочетание и значимость характе-
ристик в большей степени детерминирует система установок 
и сценарий жизни. В сознании индивидуума когнитивный 
компонент «Я-концепции» представлен в виде социальных 
статусов и ролей.

2. Оценочный компонент – эмоциональная оценка образа «Я». 
Значительную роль в этом процессе играют: соотнесение 
представлений «Я-реального» с «Я-идеальным»; соотнесение 
представлений «Я-реального» с нормами, регулирующими 
жизнь общества; самооценка поведения с позиции своей 
идентичности (принадлежности к гендерной, национальным, 
социальным, профессиональным, политическим, религиоз-
ным группам) [321; 322].

3.  Поведенческий компонент – действия, основывающиеся на зна-
ниях о себе и отношением к себе.

Следует отметить, что «Я-концепция» является динамическим 
образованием, характеризующимся относительной устойчиво-
стью и относящееся к осознаваемой части личности.

На основе «Я-концепции» индивидуум осуществляет взаимо-
действие с социальным окружением и с самим собой [323; 324]. 
К. Р. Роджерс считал фундаментальным элементом структуры лич-
ности именно «Я-концепцию». В клиент-центрированной терапии 
делается акцент на конфликт между связанными с «Я-концепцией», 
установками и непосредственным опытом индивидуума [325–327].

Выводы. «Я-концепция» является динамическим образовани-
ем, характеризующееся относительной устойчивостью и относя-
щееся к осознаваемой части личности.

В структуре «Я-концепции» содержатся три основных состав-
ляющих образа собственного «Я»: «Я-реальное», «Я-зеркальное», 
«Я-идеаль ное». В «Я-реальном» выделяются когнитивный, оце-
ночный, поведенческий компоненты.

Системными функциями «Я-концепции» являются формирова-
ние представлений о себе, определение характера взаимодействия 
личности и социального окружения с учётом образа собственного 
«Я», продуцирование самооценки.
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2.2.2. Поверхностные структуры личности (оболочка)

Структурные элементы поверхностных структур (оболочки) 
личности и их системные функции приведены в табл. 2.7.

Таблица 2.7
Функции элементов поверхностных структур (оболочки) личности

Структурный 
элемент Системные функции

Сценарий жизни Взаимосвязь личности и социума
Структурирование активности личности 
(операций, поступков, деятельности) 
Освоение эффективных поведенческих паттернов, снижение 
количества ошибок, достижение поставленных целей
Дифференцирование событий жизни по временным периодам
Связывание отдельных жизненных эпизодов в единый событийный ряд 

Установка Формирование готовности к поведенческим реакциям
Обеспечение целостности структуры личности
Стабилизация поведения индивидуума в непрерывно изменяющейся 
среде

Нормы Экзогенная регуляция поведения
Эмоциональная 
сфера

Эндогенная регуляция поведения
Обеспечение адаптации
Индикация состояния личности
Диагностика сбалансированности структуры личности
Ощущение вкуса и полноты жизни

Воля Эндогенная регуляция поведения
Контроль эмоциональной сферы

Знания, 
умения, 
навыки 
и компетенции

Обеспечение продуктивности личностной активности 
(операций, поступков, деятельности)
Обеспечение социальной адаптации
Формирование базы для трудовой деятельности
Регуляция предопределяемых половыми и гендерными различиями 
моделей профессионального и карьерного поведения

Таким образом, подсистема поверхностных структур (оболоч-
ки) личности состоит из шести структурных элементов, систем-
ные функции которых взаимодополняют друг друга, определяя 
поведенческие реакции и регулируя активность личности.

Ниже представлена характеристика элементов поверхностных 
структур (оболочки) личности.
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Сценарий жизни

Общая характеристика сценария жизни. Под сценарием жиз-
ни (лат. vitae screenplay) понимается сформированная в детстве 
(под воздействием родителей) программа развития, план жизни. 
В процессе жизни сценарий подлежит коррекции. События сцена-
рия совершаются вне зависимости от поведенческих реакций 
человека (подчинение или сопротивление) [328].

В исследованиях сценария жизни можно выделить следующие 
основные направления:
• передача от поколения к поколению сценария жизни, харак-

терного для традиционного общества [329–331];
• сценарий жизни, характерный для постиндустриального об-

щества;
• сопоставительный анализ типов жизненного сценария лично-

сти и семантических структур [332];
• автобиография, личная история «как самоописание» [333];
• нормативный сценарий жизни «как совокупность неких обя-

зательных событий, отвечающих представлениям своего вре-
мени» [334];

• девиантный сценарий жизни [335; 336];
• индивидуальный сценарий жизни, «содержащий как норма-

тивные компоненты, так и индивидуальные жизненные со-
бытия, составляющие биографию конкретного человека» 
[337];

• ситуативные сценарии;
• сценарий избегания психотравмирующих ситуаций [338; 339].

Представляет интерес ряд культурных и социально-психологи-
ческих феноменов, связанных со сценарием жизни.

Сходство между литературными произведениями и сценарием 
жизни. Прослеживается некоторое сходство между сценариями, 
написанными для литературно-драматических (театральных) 
произведений и сценариями жизни.
1. Оба вида сценариев основаны на ограниченном количестве 

образцов и типичных сюжетов, которые встречаются в произ-
ведениях античных драматургов, мифах Древней Греции 
и Древнего Рима, Священном Писании. Принимая во внима-
ние всеобщее признание данных памятников мировой лите-
ратуры и истории, можно говорить, что определённые сцена-
рии жизни имеют предсказуемый финал.
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2. Для оправдания своих поступков человеку необходимо, чтобы 
между ним и социальным окружением состоялся полноцен-
ный диалог. Как в театре, так и в реальности, каждый персо-
наж хорошо знает сценарий и произносит свои реплики 
в нужное время, чтобы дать окружающим возможность отреа-
гировать должным образом. Но если персонаж меняет свои 
реплики и/или состояние Я, окружающие тоже реагируют 
иначе – это меняет весь сценарий. Таким образом, под воздей-
ствием психологической коррекции или психотерапии, воз-
можна смена реплик и поведения, а значит – смена всего сце-
нария [340].

3. Перед первым представлением сценарии необходимо переписать 
(обработать), разучить, отрепетировать. В театре для этого 
существуют читки, повторы, прогоны в костюмах, генераль-
ные репетиции. Сценарии жизни формируются в детстве 
в своём наиболее примитивном варианте – в форме так назы-
ваемого протокола. В протоколе содержится ограниченный 
круг ролей, состоящий из родственников (при воспитании ре-
бёнка в условиях детского дома его составляют воспитатели 
и товарищи). Переходя в подростковый возраст, человек ищет 
в социальном окружении людей, которые могут играть роли, 
предусмотренные его сценарием (а он, в свою очередь, будет 
играть роли в их сценариях). В это же время происходит пере-
писывание сценария с учётом нового социального окружения. 
Генеральная линия остается, а сюжет развивается. В сравне-
нии с театральным сценарием – это репетиция, разыгрывание 
ролей в своём микросоциуме. Такие апробации происходят 
несколько раз, и человек подходит к основной части пред-
ставления, а в итоге – к финалу пьесы. «Если сценарий “благо-
приятный”, финал проходит в форме прощального обеда. 
В ином случае, прощальные слова произносятся на больнич-
ной койке, у дверей тюремной камеры, в психиатрической ле-
чебнице, у подножия виселицы или в морге» [341; 342].

4. Практически в каждом сценарии присутствуют роли «Поло-
жительных героев» и «Отрицательных героев», «Победите-
лей» и «Побеждённых» (Неудачников). Иногда две роли объе-
диняются одну (например, Положительный герой – Победитель, 
и Отрицательный герой – Побеждённый (Неудачник)). Быва-
ет, что Победитель – тот, кто останется в живых; Неудачник – 
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тот, кто погибнет. Соответственно, целью психологической 
коррекции или психотерапии является превращение Отрица-
тельных героев (Побеждённых) в Положительных героев 
(Победителей).

5. В театре, как и в жизни, сценарии отвечают на вопрос: «Что 
вы говорите после того, как сказали “Здравствуйте”?». Амери-
канский психолог и психиатр Э. Берн считает этот вопрос 
главным во всей человеческой жизни, ибо ответ на него упо-
рядочивает время всей жизни [343; 344].

6. Театральные сцены, как и сцены жизни, мотивированы и под-
готовлены заранее. Особое значение в этом ключе принима-
ют неприятные события, ибо они выявляют принципиальные 
различия в сценариях. Сценарий Победителя не предполагает 
потерь, в то время как сценарий Побеждённого (Неудачника) 
предполагает многочисленные потери, делая их запланиро-
ванными и неизбежными.

Таким образом, сценарий жизни есть заданная с детства про-
грамма, жизненный план, корректируемый в процессе взросления. 
Сценарий может быть сформирован на базе мифа, сказки, литера-
турного произведения. В этом случае, изучив ключевые моменты 
сценария жизни, можно с высокой долей вероятности прогнозиро-
вать основные сюжетные события, связанные с конкретной ро-
лью. В процессе психологической коррекции или психотерапии 
сценарий жизни можно изменять, задавать новый.

Особенности межпоколенного наследования сценариев жизни. 
Анализ данных исследований, основанных на сравнениях между 
поколениями, вызывает определённые трудности [345]. В частно-
сти, принадлежность к разным поколениям, предполагает учёт 
не только различий в биологическом возрасте, но и особенностей 
политической, социальной и культурной специфики, характерной 
для конкретного исторического периода [346; 347].

Представляет интерес исследование, проведённое Н. В. Гриши-
ной, С. Ю. Лавренчук. Были обследованы 90 человек, женщины 
трёх поколений в возрасте от 17 до 86 лет, состоящие в кровном 
родстве по прямой линии, входящие в 30 семей, проживающие 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:
• женщины старшего поколения (1920–1945 гг. рождения, сред-

ний возраст – 74 года);
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• женщины среднего поколения (1948–1964 гг. рождения, сред-
ний возраст – 46 лет);

• женщины младшего поколения (1975–1988 гг. рождения, 
средний возраст – 22 года).

На основании биологического возраста обследованных жен-
щин, можно утверждать, что их система ценностей была сформи-
рована в 1930–1950-х гг. (старшее поколение), в 1960–1980-х гг. 
(среднее поколение), в 1990–2010-х гг. (младшее поколение). 
Таким образом, различия в системе ценностей обусловлены суще-
ственными политическими и социально-экономическими измене-
ниями, произошедшими в СССР и России на протяжении послед-
них 100 лет.

Данные проведённого исследования позволяют сформировать 
чёткую картину изменений характеристик системы ценностей 
от поколения к поколению. Изменения выражены как на уровне 
норм и идеалов, так и на уровне личных приоритетов. Снижаются 
показатели следования традициям, конформности, щедрости 
(ориентации на благополучие членов семьи и друзей), универса-
лизма (приоритет интересов человечества и природы над личны-
ми), безопасности. Возрастают значения показателей:
• самостоятельности (потребность в независимости);
• эмоциональности (стремление к новым и глубоким пережива-

ниям);
• гедонизма (желание получения удовольствий, рассматривае-

мых как цель жизни);
• достижений (личный успех, базирующийся на социальной 

компетентности);
• власти (достижение социального статуса, признания, матери-

ально обеспеченной жизни).
Анализ результатов исследования позволил обозначить тен-

денцию снижения значимости социальных ценностей и одновре-
менное увеличение значимости личных ценностей. 

Более масштабное исследование проведено I. Schoon в Велико-
британии (Institute of Education, University of London). Ею обследо-
вано около 3200 женщин и 3100 мужчин. Сравнительный анализ 
двух групп (1958 и 1970 гг. рождения) обозначил у более поздних 
поколений тенденцию к отклонению от поведенческих стандар-
тов и нормативных представлений о паттернах сценария жизни 
[348; 349].
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Исследования, проведённые Ш. Шварцем (Hebrew University 
of Jerusalem) более чем в 10 странах мира, позволили констатиро-
вать приоритет культурных, социальных и политических факто-
ров над возрастными. По данным Ш. Шварца, предложившего 
«уточнённую теорию базовых личностных ценностей» (Refining 
the theory of basic individual values) наибольше влияние на систему 
ценностей оказывает культура, и в значительно меньшей степени – 
уровень образования, биологический возраст и пол. Установлено, 
что культурная принадлежность является основным фактором 
влияния на систему ценностей и нормы, регулирующие жизнь 
общества [350].

Американский психолог и социолог К. Клакхон (англ. Clyde 
Kluckhohn; 1905–1960) считал, что «культура постоянно регулиру-
ет нашу жизнь. С момента нашего рождения и до самой смерти, со-
знаём мы это или нет, на нас оказывается постоянное давление, 
принуждающее нас принимать определённые типы поведения, 
выработанные другими людьми. Одни пути мы выбираем по соб-
ственной воле, на другие вступаем потому что не знаем иных, 
от третьих мы отклоняемся или возвращаемся к ним совершенно 
невольно…» [351; 352].

Аналогичная точка зрения отражена в трудах советского пси-
холога и философа С. Л. Рубинштейна, указывавшего, что каждый 
исторический период «ставит перед человеком определённые за-
дачи и в силу объективной логики вещей требует от него как са-
мого существенного определённости в отношении этих задач. 
На них формируется и на них же испытывается и проверяется ха-
рактер людей» [353].

По мере увеличения темпов изменений социальной и культур-
ной жизни постиндустриальных стран усиливается наметившаяся 
тенденция к дестандартизации сценариев жизни. В то же время, 
несмотря на имеющиеся тенденции к индивидуализации сцена-
рия жизни, и соответственно – биографий людей, всегда будут су-
ществовать нормы, регулирующие жизнь общества. Исходя из этого, 
не существует двух индивидуумов, сходных по базовым характе-
ристикам (пол, возраст, социальный статус, образование, культу-
ра, религия, политические предпочтения), имеющих идентичный 
жизненный опыт. Несмотря на то, что нормы-регуляторы жизни 
общества варьируют в различных культурах, члены любой социаль-
ной группы стремятся обеспечить удовлетворение биологических 
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потребностей, адаптацию к природным условиям и социуму 
во многом сходными способами [354].

Формирование и реализация сценария жизни. Этот процесс 
предполагает наличие ряда условий:
• влияние или прямые указания родителей;
• влияние значимой фигуры;
• в той или иной степени самостоятельно принятое решение;
• правдоподобие, объективное наличие возможности реализа-

ции сценария;
• заинтересованность в избранном сценарии и методах его реа-

лизации;
• соответствующий уровень развития личности.

Сценарий жизни основан на воспитании и связанным с ним 
прямом программировании со стороны родителей. Несмотря 
на некоторые признаки психологического давления, ребёнок нуж-
дается во влиянии матери и отца. Эта потребность вызвана рядом 
причин:
1) родительское программирование даёт возможность ребёнку 

в социально приемлемой форме организовывать своё время;
2) влияние или указания родителей дают возможность освоить 

эффективные поведенческие паттерны, научиться избегать 
ошибок и достигать поставленных целей;

3) родительское программирование формирует ценности и ми-
ровоззрение, обозначает цели существования. Родители, 
будучи для ребёнка ближайшими представителями социума, 
имеют большое значение для формирования и развития его 
личности.

В процессе создания и реализации сценария жизни выделяют-
ся несколько этапов, обусловленных динамикой состояния лич-
ностных структур: 
1. Первый (архаичный) вариант сценария – формируется в ран-

нем детстве (1–3 года) под влиянием членов семьи. Данный 
сценарий соответствует наиболее архаичным уровням созна-
ния. Он предполагает один из детализированных до мелочей 
сюжетов, который был разработан и апробирован многими 
поколениями.

2. Первично переработанный вариант сценария (палимпсест) – 
формируется в дошкольном (3–7 лет) и младшем школьном 
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возрасте (7–11 лет). Данный вариант сценария соответствует 
новому представлению ребёнка об окружающем мире.

3. Вторично переработанный вариант сценария – формируется 
в подростковом возрасте (11–15 лет), в большей степени адап-
тирован к реальности, но содержит элементы романтизации.

4. Окончательно сформированный и реализуемый вариант сце-
нария – характерен для взрослого человека. По мере развития 
личности сценарий в большей степени соответствует реаль-
ности. Человек всё чаще получает от окружающих те реакции, 
которые предусмотрены его сценарием.

Нормативный сценарий жизни представляет собой типичную 
для конкретной культуры совокупность и последовательность 
жизненных событий. К. Клакхон отмечал, что «любая отдельная 
культура формирует нечто вроде плана всей жизнедеятельности 
человека» [355]. Наблюдается высокая степень подобия норма-
тивных сценариев, характерных для представителей различных 
этносов и культур. Очевидно, что такого рода сходство отражает 
универсалии существования человечества.

Как правило, сценарии жизни являются результатом воспроиз-
водства принятых в обществе моделей, которые транслируются, 
прежде всего, через семью. В более редких случаях, при достиже-
нии определённого уровня личностной зрелости сценарий жизни 
может быть следствием сознательного самостоятельного выбора. 
Жизненные сценарии осуществляются в различных аспектах, 
но основными локусами их реализации являются семейная и профес-
сиональная сферы. В качестве оптимальных, следует рассматривать 
формы сценария жизни, соответствующие нормам (медико-биологи-
ческим, медико-психологическим, статистическим, правовым, 
моральным, социальным, культурным, религиозным, идеальным).

Завершение нормативного сценария ставит личность перед 
значимым жизненным выбором. Психологические кризисы, пери-
одически возникающие в процессе развития личности, представ-
ляют собой моменты, допускающие потенциальную возможность 
разрешения внутриличностных конфликтов, изменения жизнен-
ного сценария, а значит – и содержания дальнейшей жизни чело-
века [356].

Девиантный сценарий жизни. В период раннего детства и до-
школьного возраста отклоняющиеся формы поведения встречаются 
крайне редко. Это связано с жёстким контролем социальными 
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нормами, обеспечивающими процесс эффективной социализации. 
В культуре России временные рамки этого периода заданы уста-
новленным законом сроком начала общего среднего образования 
(6–7 лет).

Вместе с тем, уже к семи годам на этом типичном и простом 
сценарном фрагменте могут возникнуть девиации, способные 
оказать влияние на формирование сценария жизни. Такого рода 
отклонения могут быть сопряжены с влиянием эндо- и экзоген-
ных факторов, осложняющих прохождение нормативного сцена-
рия. Возникновение отклонений может привести к увеличению 
сроков прохождения данного фрагмента нормативного сценария, 
его незавершённости, неэффективной реализации, деструкции 
последующих этапов.

Принципиально иной – социально желательный – тип отклоне-
ний от нормативного сценария возникает, как следствие раннего 
формирования и развития личностных структур. При этом наблю-
дается ускоренный процесс взросления и формирование «опере-
жающего сценария». К таким отклонениям от типичного, норма-
тивного, сценария жизни относятся:
• раннее проявление самостоятельности;
• принятие на себя ответственности;
• проявления профессиональной направленности, являющиеся 

результатом осознанного личного выбора;
• интерес к науке и искусству;
• хобби, характеризующееся постоянством.

Девиантные формы поведения, формирующиеся у взрослых 
людей, также имеют свой эталонный образец. Наиболее ярко ори-
ентация на отрицательную норму проявляется в бытовом поведе-
нии. Русский культуролог и семиотик М. Ю. Лотман считает: «Воз-
никают правила для нарушений правил и аномалии, необходимые 
для нормы. <…> При этом различные типы культуры будут дикто-
вать субъективную ориентированность на норму (высоко оцени-
вается «правильное» поведение, жизнь «по обычаю», «как у лю-
дей», «по уставу» и пр.) или же её нарушения (стремление 
к оригинальности, необычности, чудачеству, юродству, обесцени-
ванию нормы амбивалентным соединением крайностей)» [357].

Таким образом, девиантный сценарий жизни, как и задаваемые 
им девиантные формы поведения, подчиняются общепсихологи-
ческим законам социального взаимодействия. Ю. М. Лотман отме-
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чает, что «неправильное, нарушающее нормы данной обществен-
ной группы поведение отнюдь не случайно» [358]. Исходя 
из данного положения, можно утверждать, что девиантное пове-
дение не является случайным и для отдельного индивидуума. Оно 
определено интроектами, получаемыми в процессе социализации 
и отражающими индивидуальные представления относительно 
ситуаций данного класса.

Индивидуальные различия в сценариях жизни. Э. Фромм (нем. 
Erich Seligmann Fromm; 1900–1980) описал фундаментальные мо-
дусы человеческого существования: «обладание и бытие являют-
ся двумя основными способами существования человека, преобла-
дание одного из которых определяет различия в индивидуальных 
характерах людей и типах социального характера» [359; 360].

В. Н. Дружинин, поднимая вопросы экзистенциальной психоло-
гии, выделил различные типы жизненных сценариев («вариантов 
жизни»): «жизнь как предисловие», «жизнь как достижение», 
«жизнь по правилам», «жизнь-времяпрепровождение» [361].

Результаты исследования Д. М. Абдульмановой свидетельству-
ют, что «индивидуализация» сценария жизни проявляется в вари-
абельности нескольких основных его характеристик:
1. Восприятие и оценка собственной жизни как единого собы-

тийного ряда (или дискретного набора взаимосвязанных со-
бытий).

2. Количество событий, рассматриваемых человеком в качестве 
значимых этапов истории своей жизни.

3. Содержание и типология значимых событий.
В ряду факторов, оказывающих влияние на вариабельность 

сценария жизни, особое значение имеет биологический возраст. 
В более зрелом возрасте (например, в группе 31 год и старше, 
по сравнению с группой 25 лет и моложе) большее значение 
(по сравнению с событиями межличностного общения и интим-
ными переживаниями) начинает придаваться событиям, связан-
ным с социальными достижениями и важными этапами биогра-
фии. При этом происходит переоценка событий жизни и более 
критическое к ним отношение, сочетаемое со снижением количе-
ства событий, рассматриваемых в качестве значимых [362; 363].

Очевидно, сценарий жизни имеет взаимосвязь с ценностно-по-
требностной сферой личности. Лица, оценивающие свою жизнь 
по критериям «собственное благополучие» и «связь с другими 
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людьми», обнаруживают различия в выделении значимых собы-
тий жизни, прогнозировании своего будущего, смысловом содер-
жании понятия «судьба».

Представляет интерес взаимосвязь личностных особенностей 
и характеристик индивидуальной вариабельности сценария жиз-
ни. Так, важнейший (в контексте исследования сценария жизни) 
критерий жизнестойкости прямо пропорционально связан с количе-
ством событий, включаемых в сценарий жизни, и с оценками его хро-
нологических параметров (прошлого, настоящего, будущего) [364].

Ситуативные сценарии. В сценарии жизни выделяются минис-
ценарии отдельных ситуаций. Существуют культурально обуслов-
ленные алгоритмы событий: встреч, знакомств, свиданий, свадеб, 
вечеринок, собраний, ссор, посещения гостей, проводов, похорон 
и т.п. Наличие минисценариев позволяет снизить затраты психо-
соматических ресурсов и автоматизировать поведение. Следует 
отметить, что возникновение межличностных конфликтов детер-
минировано индивидуальными различиями сценариев.

Сценарий избегания психотравмирующих ситуаций. Сценарий 
жизни может содержать не только достижения, развитие, саморе-
ализацию, но и добровольный отказ от общепринятых благ 
(карьеры, высокого экономического статуса). 

Мягкие, латентные формы сценария избегания психотравми-
рующих ситуаций сводится к прокрастинáции (англ. procrastination – 
откладывание со дня на день, промедление, задержка; от лат. 
pro – на + crastinus – завтра) – склонность к регулярному отклады-
ванию решения важных дел. Такого рода пассивность приводит 
к негативным психологическим эффектам и нарушению социаль-
ной адаптации.

Умеренно выраженные сценарии избегания предполагают сме-
ну высокооплачиваемой работы (связанной со стрессом, физиче-
скими и психическими нагрузками, поглощающую всё свободное 
время) на менее оплачиваемую (спокойную, не требующую высо-
кой квалификации). Такие сценарии отражают добровольной 
стремление к простоте, дауншифтингу (англ. downshifting – замед-
ление или ослабление жизненного процесса).

Радикальные формы сценария избегания психотравмирующих 
ситуаций предполагают полный отказ от трудовой или социаль-
ной активности. Следует отметить, что данные решения принима-
ются не под влиянием принуждающих неблагоприятных экзо- 
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и эндогенных факторов, а исключительно как осознанный добро-
вольный выбор. Лица, имеющие подобного рода сценарии, счита-
ют, что образ жизни «для себя» даёт «слияние с природой», про-
стоту, счастье, мудрость, познание Бога, достижение гармонии.

В рамках сценария избегания психотравмирующих ситуаций 
выделяются различные стратегии:
• эскапизм;
• смена места работы или профессии;
• смена социального окружения или места жительства;
• туризм;
• самореализация в сфере творческой деятельности, псевдофи-

лософских или религиозных размышлений
Наиболее часто дауншифтинг рассматривается как современ-

ное явление, вызванное разочарованием в ценностях и идеалах 
капиталистического (постиндустриального) общества. Вместе 
с тем, сценарии избегания отмечались и в иных исторических пе-
риодах. В России встречаются многочисленные примеры ухода 
в монастырь, принятие монашеских обетов, странствий, отшель-
ничества. В 1880-х гг. под влиянием работ Л. Н. Толстого возникло 
общественное религиозно-этическое течение – толстовство. 
Его последователи могут рассматриваться как лица, реализующие 
сценарий избегания психотравмирующих ситуаций.

Выводы. Сценарий представляет собой сформированный 
в детском возрасте план жизни. Вместе с тем, в течение жизни воз-
можно возникновение непредвиденных ситуаций, мешающих реа-
лизации сценария.

В отечественной психологии аналогом понятия «сценарий жиз-
ни» является понятие «жизненный путь». Исследования в этом на-
правлении проводили С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, В. Н. Дружи-
нин, Н. В. Гришина, В. Е. Погребицкая, Д. М. Абдульманова, 
М. В. Аллахвердова и др. В западной психологии исследования сце-
нария жизни описаны в трудах C. Kluckhohn, Sh. Schwartz, J. Cieciuch, 
M. Vecchione, E. Berne, H. Cheng, J. Bynner, R. Wiggins, I. Schoon.

Экзистенциальная психология рассматривает жизненный путь 
как результат деятельности, активности человека. Бытие не даёт-
ся человеку, а осознанно выбирается им. Причём выбор осущест-
вляется не один раз, а постоянно, в каждой конкретной ситуации. 
Согласно С. Л. Рубинштейну, «человек как субъект жизни» выстра-
ивает события, пространство и время своего существования.
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В межпоколенном наследовании сценариев наблюдается тен-
денция отклонения взглядов молодых людей от жизненных стан-
дартов старших поколений. Увеличивается приоритет личностных 
ценностей перед социальными. Однако на ценности влияет в боль-
шей степени культура, нежели возраст.

Нормативный сценарий жизни человека является типичным 
сценарием представителя какого-то этноса, культуры или соци-
альной группы. Объективные факторы могут мешать его полной 
реализации. Прерывание или отказ от выполнения нормативного 
сценария ведёт к реализации собственного (индивидуального) 
жизненного сценария.

В ходе исторического развития человечества происходит инди-
видуализация сценария жизни. Отмечается снижение влияния 
социальных норм, то есть переход от ситуации борьбы за выживание 
к предоставлению минимального уровня комфорта, обеспечиваю-
щего возможности для самореализации.

Реализация ситуативных сценариев позволяет автоматизиро-
вать поведение, снизить стрессовый потенциал события и опти-
мизировать затраты психосоматических ресурсов.

Помимо жизненных сценариев достижений и самореализации, 
существуют сценарии избегания психотравмирующих ситуаций. 
Их целью является снижение стрессового воздействия внешней 
обстановки, смена места и стиля жизни, реализация себя в новой 
деятельности, дистанцирование от социума. Дауншифтинг осу-
ществляется по собственному желанию, а не под влиянием внеш-
них факторов.

Системными функциями сценария жизни являются структури-
рование активности личности (операций, поступков, деятельно-
сти), освоение эффективных поведенческих паттернов, достиже-
ние поставленных целей, дифференцирование событий жизни 
по временным периодам, связывание отдельных жизненных эпи-
зодов в логический ряд, взаимосвязь личности и социума.

Установка

Общая характеристика установки. Исследование направле-
ния развития личности, её активности и поведенческих реакций 
оптимально проводить, базируясь на концепции установки. Уста-
новка представляет собой структурный элемент системы лично-
сти [365]. Основоположником термина «установка» считается 
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немецкий психолог Л. Ланге [366]. В зависимости от направленно-
сти научных исследований под термином «установка» (англ. set) 
понимается:
• бессознательное целенаправленное состояние (Л. Ланге);
• функцию управления реакциями личности в виде мыслитель-

ной предпосылки, гипотетической переменной или фактора 
внутренней организации индивидуума (И. Лингарт);

• детерминирующая тенденция (Н. Ах);
• вероятное ожидание (Э. Брунсвик);
• намерение, диспозиция (К. Коффка, И. Сарнофф, В. Штерн);
• осознанную позицию личности (С. Л. Рубинштейн, К. Обухов-

ский);
• доминанта, акцептор действия (П. К. Анохин);
• образ необходимого будущего (Н. А. Бернштейн);
• готовность (А. Бине, С. К. Рощин, И. П. Кондаков, Л. Ланге);
• бессознательная готовность к целесообразному поведению 

(Д. Н. Уз надзе, И. В. Имедадзе);
• готовность к совершению определённым образом направлен-

ной деятельности (А. Г. Асмолов);
• предрасположенность (Н. П. Волкова);
• склонность к реакции (М. Фишбейн);
• мировоззренческие аксиомы и нормы (А. Н. Цильмак).

В отечественной науке широкое распространение получила об-
щепсихологическая теория, предложенная грузинской научной 
школой под руководством Д. Н. Узнадзе, которая рассматривает 
установку как состояние готовности индивидуума к реализации 
поведенческого акта и носит бессознательный характер [367–369]. 
В данном направлении работали А. Прангишвили, А. Шерозия, 
Ш. Надирашвили, В. Норакидзе.

Результаты дальнейших исследований дают основания ут-
верждать, что установка может перейти в сознание [370– 374]. 
Одной из основных функций установки, базирующейся на про-
шлом опыте индивидуума, является стабилизация поведения.

Классификация установок. Классические исследования 
Д. Н. Узнадзе [375–377], выделяют бессознательную, ситуативную, 
личностную (подразделяется на операционально-инструменталь-
ную и личностно-смысловую) установки. В восприятии человека 
и формировании перцептивных образов выявлено наличие так 
называемой вербальной установки.
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В настоящее время, кроме обозначенных Д. Н. Узнадзе устано-
вок, выделяется ещё несколько видов (рис. 2.9):

У С ТА Н О В К А

Личностная

операционально-инструментальная

личностно-смысловая

Вербальная

Ситуативная

Бессознательная

Рис. 2.9. Виды установок

• Диффузная – не чётко выраженная готовность, сформирован-
ная индивидуумом при первой встрече с объектом (явлением). 
В дальнейшем, на основании впечатлений от последующих 
встреч, эта готовность становится более дифференцирован-
ной и трансформируется в фиксированную установку.

• Фиксированная – сформированная и закреплённая в бессоз-
нательном, предсознании или сознании готовность. Сила 
фиксации установки зависит от степени выраженности эмо-
циональной реакции, сопровождающей объект (явление), 
с которым связана установка.

• Первичная – готовность, формирующаяся при столкновении 
индивидуума, имеющего какую-либо актуальную потреб-
ность, с ситуацией, предоставляющей возможность удовлет-
ворить данную потребность.

• Сенсорная – готовность воспринимать сигналы различных 
модальностей (визуальной, аудиальной, обонятельной, вкусо-
вой, соматосенсорной) из внешней или внутренней среды.
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• Моторная – готовность к действию (как к отдельным едини-
цам поведения – поступкам, так и сложным поведенческим 
реакциям).

• Интеллектуальная – готовность к стереотипным шаблонам 
мышления.

• Социальная, аттитюд (англ. attitude – отношение) – готовность 
к комплексу психических и моторных реакций (восприятию, 
оценке, осознанию, действию), выполняемом в определённом 
ключе. Распространяется на социальные объекты (явления).

Приведённые виды установок интегрируются в разработанную 
А. Г. Асмоловым [378; 379] типологию, основанную на определе-
нии места, занимаемого установкой в структуре деятельности.
1. Операциональные установки – обеспечивают совершение опе-

раций (действий), входящих в подструктуру деятельности. 
Установки этого типа носят бессознательный характер и про-
являются в сходных обстоятельствах. Примером являются 
многочисленные бытовые привычки, обусловленные влияни-
ем операциональных установок.

2. Целевые установки – готовность индивидуума совершать 
определённые поступки в соответствии с выбранной целью 
(вне зависимости от мотива достижения данной цели). 
Указанные установки частично осознаются, так как индиви-
дуум отдаёт себе отчёт в поставленной цели и своей готовно-
сти её достичь. Вместе с тем, даже находящиеся в сознании 
установки искажают восприятие образов, символов, ситуаций 
в которых находится человек [380].

3. Смысловые установки – связаны с мотивацией и смысловым 
значением деятельности. Психологические механизмы опи-
санных З. Фрейдом ошибочных действий и оговорок базиру-
ются на смысловых установках [381; 382]. Данные установки 
бессознательны [383; 384].

Таким образом, А. Г. Асмолов предложил трёхчастную типоло-
гию установок, отражающую степень их личностной значимости 
и позволяющая организовать комплексные исследования систе-
мы «установка – активность личности».

Соотношение установки и деятельности. Установка не всегда 
однозначно определяет поступки, поведение, деятельность инди-
видуума, вместе с тем, существует связь между установкой и го-
товностью вести себя определённым образом [385].
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Представляет интерес дискуссия по поводу соотношения уста-
новки и деятельности, возникшая между научными школами 
Д. Н. Узнадзе и А. Н. Леонтьева. Ученики Д. Н. Узнадзе считали, что 
установка, представляющая собой скрытую готовность к деятель-
ности, первична по отношению к объективно осуществляемой ак-
туальной деятельности. Представители школы А. Н. Леонтьева 
придерживались точки зрения, что установка формируется в дея-
тельности, следовательно, деятельность первична по отношению 
к установке.

Дискуссионная научная проблема была решена учеником 
А. Н. Леонтьева – академиком РАО А. Г. Асмоловым, предложившим 
диалектическую формулу: в плане генезиса деятельность предше-
ствует установке, которая формируется в деятельности индивиду-
ума; но в актуальном плане установка первична по отношению 
к деятельности и определяет её. Указанная формула отражает лич-
ностное значение различных стратегий деятельности: стремле-
ние к успеху – избегание неудач, ориентация на процесс – ориентация 
на результат. Кроме того, установка стабилизирует деятельность 
в непрерывно изменяющейся среде [386; 387].

Соотношение типов установок и активности личности пред-
ставлено на рис. 2.10. 

У С ТА Н О В К А

Операциональные

Целевые

Смысловые

А К Т И В Н О С Т Ь  Л И Ч Н О С Т И

Операция

Поступок

Деятельность

Рис. 2.10 . Соотношение типов установок (по А. Г. Асмолову) 
и активности личности

Так, операциональные установки, представляющие собой го-
товность к простейшим двигательным реакциям, обеспечивают 
базовую форму активности личности – операцию. Целевые уста-
новки обусловливают поступки (комплекс операций). Наиболее 
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сложные – смысловые установки, очевидно связанные с ценност-
но-потребностной сферой личности, – дают возможность реализо-
вать максимально осознанные формы личностной активности – 
деятельность [388; 389].

Кроме того, установки обеспечивают стабильность личностной 
активности, сохраняя её постоянство и устойчивость к воздей-
ствию эндо- и экзогенных факторов [390; 391].

Соотношение типов установок по А. Г. Асмолову с уровнями ак-
тивности личности позволяет обозначить механизмы, определяю-
щие переход психологических феноменов в объективно регистри-
руемые моторные реакции (операция, поступок, деятельность).

Смысловое содержание операции, поступка и деятельности от-
вечает на вопрос «что делать?», а поведение отвечает на вопрос 
«как делать?».

Выводы. Многочисленные виды установок, отражающие от-
дельные аспекты рассматриваемого психического феномена, груп-
пируются в предложенную А. Г. Асмоловым типологию, выделяю-
щую операциональные, целевые смысловые установки.

Установка может находиться в бессознательном, предсознании 
или сознании.

Исследование установок индивидуума позволяет прогнозиро-
вать детерминанты его поведения, осуществлять личностно-ори-
ентированный подбор методов и методик психологической кор-
рекции.

Большое значение для эмпирических исследований активно-
сти личности имеет дифференциация смысловых содержаний опе-
рации, поступка, деятельности, отвечающих на вопрос «что де-
лать?» и поведения, отвечающего на вопрос «как делать?».

Конструктивные установки позволяют реализовать генерируе-
мые ядром программы развития личности. Данный процесс осу-
ществляется только благодаря деятельности индивидуума, в ре-
зультате которой последний приобретает социальный статус. 
Раскрытие заложенного потенциала является фактором развития 
личности и одновременно выступает антиподом деградации.

Установка обусловливает реакции индивидуума на объективно 
существующие объекты и явления окружающего мира с учётом 
ранее приобретённого субъективного личного опыта, выступая 
одним из факторов развития личностной ригидности.
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Системными функциями установки являются формирование 
готовности к поведенческим реакциям, обеспечение целостности 
структуры личности, стабилизация поведения индивидуума в не-
прерывно изменяющейся среде.

Нормы

Дифференцируются следующие виды норм: медико-биологи-
ческие, медико-психологические, статистические, правовые, линг-
вистические, моральные, социальные, культурные, религиозные, 
семейные и родительско-детские, идеальные, субъективные. 
Поведенческие реакции личности в значительной степени опре-
деляются и контролируются системой норм, действующих в обществе.

Общая характеристика проблемы определения нормы. 
Определение понятий «норма», «отклонение», «патология» как те-
оретических конструктов представляется большой методологиче-
ской проблемой. Однако такие науки как психология, педагогика, 
медицина, право и социология остро нуждаются в изучении дан-
ных понятий, конкретизации их определений и очерчивании 
некоторых границ [392]. Кроме того, анализ дефиниций понятий 
«нормы», «девиаций» и «патологических явлений» позволяет 
определить вектор направления изучения психики, и точнее 
обозначить механизмы её функционирования.

Вопросы соотношения нормы и патологии остаются до сих пор 
неразрешёнными и дискуссионными для дисциплин науки, объек-
том изучения которых является человек. Часть исследователей 
считает постановку данной проблемы бесперспективной и бес-
смысленной, поскольку сомневается в самом факте существова-
ния нормы. Попытка дать однозначное и единственно верное 
определение термину «норма» обречена на неудачу, и вместе с тем, 
оценка любого типа поведения подразумевает его сравнение 
с каким-то эталоном.

Понятие нормы (от лат. norma – дословно: наугóльник; пере-
носное значение – руководящее начало, правило, образец, эталон) 
имеет два смысловых содержания:
1) узаконенное установление, признанный обязательным по-

рядок.
2) установленная мера, средняя величина.

В процессе выполнения своих функций, нормы могут прояв-
лять себя в двух качествах:
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• как стандарты поведения (права и обязанности одного лица 
по отношению к другим лицам);

• как ожидания поведения (поведенческие стереотипы – 
от лица, ознакомленного с данной нормой, общество ждёт 
конкретного и однозначного поведения).

Таким образом, нормы формируют и регулируют систему соци-
ального взаимодействия.

Выделяются следующие категории норм:
• нормы-предписания – устанавливают нормативные опреде-

ления понятий («норма», «отклонение», «патология», «санк-
ция») или содержат общеобязательные правила поведения;

• нормы-дозволения – определяют варианты возможного пове-
дения, ограниченного рамками установленных предписаний. 
Рекомендуют совершение определённых поступков;

• нормы-запреты – устанавливают недопустимость совершения 
определённых социально нежелательных или опасных дей-
ствий. Также регламентируют санкции, применяемые в отно-
шении нарушителей норм;

• нормы-поощрения – побуждают, стимулируют к совершению 
определённых действий.

Основные виды норм представлены рис. 2.11. 
Охарактеризуем нормы, имеющие особое значение для психо-

логических исследований.

Нормы. Естественно-научные концепции

Медико-биологические нормы – система объективных пока-
зателей состояния организма. Соответствие строения (клеток, 
тканей, органов, систем органов, аппаратов органов, организма 
как целостной системы) медико-биологическим нормам позволя-
ет оценить состояние соматического здоровья.

Объективные критерии 
индивидуального соматического здоровья

• Антропометрия – антропоскопические и антропометрические 
показатели соответствуют биологическому полу и возрасту.

• Биологические показатели – отсутствие микро-, макро-, эндо-, 
экзопаразитов, патогенных и условно патогенных вирусов 
и бактерий.

• Биохимические показатели – нормативная картина крови, ба-
ланс микро- и макроэлементов.
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Рис. 2.11. Основные виды норм

Условные обозначения:

ИСО – Международная организация по стандартизации (англ. International Organization for Standardization, ISO).
МЭК – Международная электротехническая комиссия (англ. International Electrotechnical Commission (IEC)).
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МСЭ-Т является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в области информационно- ком-
муникационных технологий (ИКТ).
ГОСТ – государственный стандарт.  
ОСТ – отраслевой стандарт.
ТУ – технические условия.   
СТП – стандарты предприятия.
СТО – стандарты организаций.

• Показатели функций опорно-двигательной системы – выпол-
нение опорной, защитной, двигательной, рессорной, кровет-
ворной, метаболической функций.

• Показатели функций сердечнососудистой системы – сердеч-
ный ритм, артериальное давление, насосная функция сердца, 
состояние сосудистой системы.

• Показатели функций дыхательной системы – частота дыха-
тельных движений, объём вдыхаемого и выдыхаемого возду-
ха, полноценное выполнение функций газообмена и голосоо-
бразования.

• Показатели функций пищеварительной системы – полноцен-
ное выполнение функций: механическая и химическая обра-
ботка пищи, всасывание её компонентов, выведение непере-
варенных остатков.

• Показатели функций мочеполовой системы – полноценное 
выполнение выделительной и репродуктивной функций

• Показатели функций нервной системы – полноценное обеспе-
чение регуляции деятельности органов и систем, обеспечение 
их функционального единства, осуществление высшей нерв-
ной деятельности, обеспечения взаимосвязи организма 
с внешней средой.

• Показатели функций эндокринной системы – полноценное 
обеспечение регуляции работы организма.

• Показатели функций покровной системы – полноценное вы-
полнение защитной функции, восприятие раздражений 
из окружающей среды, обеспечение терморегуляции, выделе-
ние продуктов обмена веществ.

Субъективные критерии 
индивидуального соматического здоровья

• Жалоб нет.
• Самочувствие оценивается как хорошее.
• Ощущение полноценности жизни.
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Критерии социального соматического здоровья
• Медико-демографические показатели – рождаемость, частота 

рождения недоношенных детей, младенческая смертность, 
прогнозируемая средняя продолжительность жизни, смерт-
ность, естественный прирост населения.

• Показатели физического развития – анаэробная выносли-
вость, скоростная выносливость, силовая выносливость, ско-
ростно-силовая выносливость, гибкость, быстрота, динамиче-
ская мышечная сила, ловкость, состав тела, росто-весовые 
характеристики и пропорции тела, осанка.

• Показатели заболеваемости – общая, основными неэпидеми-
ческими заболеваниями, инфекционная, с временной утратой 
трудоспособности, по данным медицинских осмотров, госпи-
тализированная.

• Показатели инвалидности – виды заболеваний, причины ин-
валидности, группы инвалидности, инвалиды детства, пер-
вичная инвалидность, общая инвалидность.

Комплексная оценка соответствия организма медико-биологи-
ческим нормам и состояние соматического здоровья могут быть 
описаны следующими критериями:

• Нормальная функция организма на всех уровнях его организа-
ции (генетических и клеточных структур, тканей, органов, 
систем органов, аппаратов органов, организма в целом), 
нормальная поточность типичных физиологических и биохи-
мических процессов, способствующих поддержанию жизни 
и репродукции.

• Способность к полноценному выполнению основных социаль-
ных функций, участие в общественно-полезном труде.

• Динамическое равновесие между организмом и окружающей 
средой.

• Способность организма адаптироваться к изменяющимся ус-
ловиям существования в окружающей среде.

• Способность организма поддерживать нормальную и разно-
стороннюю жизнедеятельность.

• Отсутствие болезненных изменений, болезненного состояния 
или болезни, то есть оптимальное функционирование орга-
низма.
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• Полное физическое, психическое, социальное благополучие; 
гармоничное развитие физических и психических сил орга-
низма; сохранение единства, саморегулирования и согласо-
ванного взаимодействия всех органов и систем организма.

Согласно современным естественнонаучным концепциям, со-
матическое здоровье имеет биологический базис, но может рас-
сматриваться как социальное явление. Оценка медико-биологиче-
ских и социальных показателей состояния организма связана 
с определением комплекса разнородных факторов, находящихся 
в сложных взаимоотношениях [393].

Медико-психологические нормы – показатели оптимального 
развития и функционирования психики. На основе теории гендер-
ных схем и концепции андрогинии С. Бем [394–396], в современ-
ной науке приняты четыре модели психического здоровья (ПЗ) 
(рис. 2.12):

МОДЕЛИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Нормативная Ненормативная Андроцентрическая Андрогинная

Рис. 2.12. Основные модели психического здоровья

1. Нормативная – принят двойной (для мужчин и для женщин) 
стандарт функционирования психики. Основана на традици-
онных социальных ролях мужчины и женщины (женщины за-
нимаются семьёй, домашним хозяйством, а мужчины – воен-
ной службой, физическим трудом, охотой, рыбалкой).

2. Ненормативная – базируется на сочетании мужских и женских 
качеств, не зависящих от пола. Поведение не соответствует 
традиционным гендерным ролям (женщина-снайпер, жена-
тый мужчина в отпуске по уходу за ребёнком).

3. Андроцентрическая – принят мужской стандарт психического 
здоровья. В рамках этой модели признано превосходство муж-
ских форм поведения, характеристик, видов деятельности. 
Данная модель ориентирует людей на бóльшую маскулинизацию 
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(сила, агрессивность, выносливость, неприхотливость, хра-
брость, прямота, грубость).

4. Андрогинная – принят единый стандарт психического здоро-
вья. Данная модель предполагает повышенную гибкость ген-
дерной роли – сочетание как мужских, так и женских качеств 
(адаптабельность, хитрость, осторожность, прагматичность, 
настойчивость, карьерные устремления).

В научной и практической деятельности наибольшее распро-
странение получили нормативная и ненормативная модели пси-
хического здоровья.

Представляет интерес соотношение между понятиями «норма» 
и «здоровье» – соответствие критериям медико-психологических 
норм есть соответствие критериям психического здоровья.

Психическое здоровье, согласно определению Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), рассматривается как «...состоя-
ние благополучия, при котором человек может реализовать свой 
собственный потенциал, справляться с обычными жизненными 
стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить 
вклад в жизнь своего сообщества. В этом позитивном смысле пси-
хическое здоровье является основой благополучия и эффективно-
го функционирования человека и сообщества. Понятие психиче-
ского здоровья соответствует его широким и разнообразным 
интерпретациям в разных культурах».

ВОЗ выделяет следующие критерии психического здоровья:
• осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентич-

ности своего физического и психического «Я»;
• чувство постоянства и идентичности переживаний в однотип-

ных ситуациях;
• критичность к себе и собственной психической продукции 

(деятельности), её результатам;
• соответствие психических реакций (адекватность) силе и ча-

стоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам, 
ситуациям;

• способность самоуправления поведением в соответствии с со-
циальными нормами, правилами, законами;

• способность планировать и реализовывать собственную жиз-
недеятельность;

• способность изменять поведение в зависимости от смены 
жизненных ситуаций и обстоятельств.
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Нарушение психической деятельности (девиацию, аномалию, 
патологию, расстройство, болезнь) следует рассматривать как суже-
ние, исчезновение, извращение критериев психического здоровья [397].

В связи с отсутствием однозначной дифференциации терминов 
«заболевание» и «болезнь» в МКБ-10 понятие «психическая бо-
лезнь» заменено термином «расстройство». Под расстройством 
понимается клинически определённая группа симптомов, пове-
денческих реакций, которые причиняют страдание и препятству-
ют полноценному функционированию личности. Изолированные 
социальные девиации или конфликты, не сопровождающиеся 
личностной дисфункцией, не рассматриваются как психические 
расстройства.

Понятие «психическое здоровье» и его синоним «норма психиче-
ского здоровья» соответствуют медико-биологическому подходу к ин-
дивидууму и не учитывают субъективных переживаний человека. 

Дополняя критерии ВОЗ, предлагается расширенная система 
оценки психического и психологического здоровья. При проведе-
нии системной оценки соответствия психической деятельности 
индивидуума показателям нормы выделяются две группы крите-
риев: объективные и субъективные (табл. 2.8).

Таблица 2.8 
Система диагностических критериев индивидуального психического 

и психологического здоровья
Группы диагностических 

критериев ПЗ Характеристика диагностических критериев

Объективные критерии 
(психическое здоровье)

Ориентация во времени, пространстве, собственной личности
Адаптация к окружающей среде и социуму
Отсутствие проявлений болезни – симптомов и синдромов
Способность к трудовой деятельности
Адекватность мышления

Субъективные критерии 
(психологическое здоровье)

Ощущение благополучия и душевного комфорта
Принятие своего «Я»
Соответствие природе своего «Я»
Наличие системы ценностей
Гуманистическое мировоззрение
Способность к любви
Стремление к развитию личности
Стремление к самореализации и самоактуализации
Интерес к жизни
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Комплексная оценка состояния психики, предусматривающая 
использование объективных и субъективных критериев, позволя-
ет реализовать современный, экзистенциально-гуманистический 
подход к организации психологических исследований.

Предлагаемая система критериев индивидуального психиче-
ского и психологического здоровья основывается на материалах 
отечественных и зарубежных исследователей [398–416].

В медицине и клинической психологии существуют две основ-
ных модели изучения проблемы психического здоровья: патоцен-
трическая и саноцентрическая.
1.  Патоцентрическая модель определяет психическое здоровье 

как отсутствие проявлений болезни (симптомов, синдромов) 
и объективно регистрируемых нарушений в функционирова-
нии систем организма. При этом акцент ставится на изучении, 
классификации, описании соматических и психических рас-
стройств. Используемые диагностические критерии позволяют 
оценить степень адаптации индивидуума к окружающему миру. 
Недостатком модели является тенденция к гипердиагностике.

2.  Саноцентрическая модель определяет здоровье как ресурсы 
организма и психики. Внимание концентрируется на потен-
циальных возможностях развития личности, перспективах 
её самосовершенствования. Большое значение придаётся 
субъективным переживаниям индивидуума, путям обретения 
им психологического комфорта, гармонии, своего места в жиз-
ни. Критерии, использующиеся в саноцентрической модели 
психического здоровья, характеризуют его не столько как 
статус, сколько как процесс. Для описания здоровья использу-
ются понятия экзистенциально-гуманистического подхода: 
самореализация, самоактуализация, идентичность, аутентич-
ность, творчество, любовь, счастье, смысл жизни. Весомым 
недостатком модели является тенденция к необоснованному 
расширению границ нормы, недооценке значения наличия 
у обследуемого лица патопсихологической симптоматики, ре-
гистрации здоровья у психически больных.

Таким образом, существуют две группы медико-психологиче-
ских норм и обусловленных ими критериев психического здоро-
вья: объективных и субъективных. Сочетание обозначенных 
критериев позволяет комплексно рассмотреть проблему психоло-
гического здоровья человека.
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Принципиальный научный вопрос о соотношении понятий 
«психическое здоровье» и «психологическое здоровье» может 
быть разрешён с учётом двух положений:
• психическое здоровье является частью психологического;
• объективные критерии выступают показателями психическо-

го здоровья, субъективные – психологического.
Следует отметить, что критерии медико-психологических норм 

полиаспектны и варьируют в зависимости от культуры, социаль-
но-экономической формации, исторического периода.

Статистические нормы – показатели, характеризующие коли-
чественные закономерности рассматриваемых явлений во всём их 
многообразии. В узком смысле под статистической нормой пони-
мают совокупность сводных, итоговых показателей, полученных 
на основе сбора, измерения, сопоставления и анализа массовых 
количественных данных сгруппированных по какому-либо крите-
рию. Большинство показателей характеризуется тенденцией при-
ближения к среднестатистической норме, но не совпадают с ней.

Например, возможно измерение любого объективного антро-
пометрического критерия (рост, вес, биологический возраст) 
у каждого члена какой-либо группы. Определённый среднеариф-
метический показатель будет представлять собой статистическую 
норму (хотя может оказаться, что человека точно с такими пара-
метрами среди членов группы не будет).

Нормы. Регуляторы жизни общества

Правовые нормы – форма выражения права; санкционирован-
ное государством обязательное правило общего характера (закон, 
указ, постановление) регулирующее какую-либо область обще-
ственных отношений.

Правовые нормы являются одним из составных элементов си-
стемы права. Совокупности правовых норм, регулирующих каче-
ственно однородные группы общественных отношений, образуют 
самые крупные структурные элементы системы права – отрасли 
права (конституционное, административное, гражданское, трудовое, 
финансовое, уголовное, семейное, право социального обеспечения).

Правовая норма обладает рядом специфических признаков:
1. Системность правовых норм.
2. Наличие источников права.
3. Формальная определённость правовых норм.
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4. Чёткая взаимосвязь правовых норм.
5. Многократность применения правовых норм.
6. Обязательность исполнения предписаний правовых норм обе-

спечивается государственным принуждением.
7. Посягательство на нормы права карается.
8. Содержание правовой нормы соответствует критерию спра-

ведливости.
Важной частью правовой нормы является санкция (от лат. 

sanctio – строжайшее постановление) – указание на меры воздей-
ствия, применяемого в отношении лица, отклоняющегося от данной 
нормы. Санкция является не только мерой воздействия, но и важ-
нейшим средством социального контроля.

На основании критерия направленности санкций различают:
• негативные санкции (направлены на пресечение отклонений 

от принятых норм);
• позитивные санкции (стимулируют одобряемые обществом 

или социальной группой отклонения от норм).
По критерию официальной регистрации выделяются:

• формальные санкции (налагаются официальным органом го-
сударственной власти или органом местного самоуправления);

• неформальные санкции (проявляются через реакции членов 
семьи, представителей референтной группы, учебного или 
трудового коллектива).
Лингвистические нормы (от лат. lingua – язык) – совокуп-

ность общеупотребительных языковых средств и правил их ис-
пользования, признаваемых обществом наиболее адекватными 
в конкретный исторический период.

Теоретическая лингвистика обозначает прескриптивные пра-
вила, характеризующие нормы грамотной, литературной речи. 
Прескриптивные правила противопоставляются дескриптивным, 
описывающим особенности, характерные для разговорной, оби-
ходной речи.

К нарушениям лингвистической нормы относится использова-
ние ненормативной лексики – архаизмов, диалектизмов, жарго-
низмов, варваризмов, неологизмов. Грубым нарушением является 
употребление табуированной, бранной и обсценной лексики.

Моральные нормы (от лат. moralis – нравственный; син. – 
нравственная норма) – особая форма общественного сознания 
и вид социальных отношений (моральные отношения). Моральная 
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норма является одним из основных способов регуляции поведе-
ния человека в обществе. В отличие от обычаев или традиций, мо-
ральные нормы обладают мировоззренческим базисом в виде 
идеалов добра, справедливости, долженствования. В отличие 
от правовых норм, исполнение требований морали санкциониру-
ется только формами психологического воздействия (социальной 
оценки: одобрения или осуждения, угрызений совести). Наряду 
с элементами общечеловеческой этики, моральные нормы вклю-
чают исторически сложившиеся идеалы и принципы. Изучение 
моральных норм относится к предметному полю специальной фи-
лософской дисциплины – этики (от др.-греч. ἦθος – нрав, обычай).

Социальные нормы – предписания и ожидания соответствую-
щего (общественно одобряемого) поведения. Социальные нормы 
есть некие образцы (шаблоны, паттерны), определяющие то, что 
человек должен думать, чувствовать, говорить и делать в тех или 
иных ситуациях.

По критерию формализованности социальные нормы могут 
быть разделены на два типа:

Тип I – неформальные нормы поведения, исполнение которых 
не гарантируется государственными юридическими документа-
ми. Нормы данного типа закреплены обычаями, традициями, ма-
нерами поведения, этикетом – то есть существующими в обществе 
конвенциями или договорённостями о том, какое поведение счи-
тать правильным и должным. Такие нормы чаще возникают 
в малых группах (семье, компании друзей, учебных и трудовых 
коллективах, спортивных командах) и могут рассматриваться как 
«групповые привычки».

Представляют интерес результаты исследований американско-
го психолога и социолога Д. Э. Мэйо (George Elton Mayo, 1880–1949). 
При проведения Хоторнских экспериментов (1928–1932 гг.) на фа-
брике «Western Electric Company» в рабочих бригадах были обна-
ружены неформальные отношения и нормы, которые регулирова-
ли отношения на производстве [417; 418]. Нормы этих малых 
групп гласили:
• Не придерживайся официальной манеры в общении с товарищами.
• Не общайся с руководством чаще, чем с товарищами.
• Не сообщай руководству информации, которая может нанести 

вред товарищам.
• Не производи продукции больше, чем товарищи.
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Тип II – нормы, формально зафиксированные в юридических 
документах (конституции, административном, гражданском, тру-
довом, финансовом, уголовном, семейном кодексах), исполнение 
которых гарантируется государством.

Нормы, возникающие и существующие в социальных группах 
или в обществе, рассматриваются как «общие правила».

Социальные нормы обладают рядом признаков:
• Существуют длительный период времени.
• Адресованы индивидуально-неопределённому кругу лиц.
• Имеют всеобщий характер.
• Регулируют только наиболее типичные и устойчивые аспек-

ты общественных отношений.
• Предполагают многократное применение.
• Рассчитаны на универсальное применение (в сферах межлич-

ностного взаимодействия индивидуумов, в актах обществен-
ных отношений, сфере производства, товарно-денежных от-
ношений).

• Подкреплены санкциями (мерами общественного воздей-
ствия).

• Срок действия норм не определён.
Социальные нормы выполняют следующие функции:

• Регулируют процесс социализации личности.
• Обеспечивают координацию действий индивидуумов.
• Интегрируют индивидуумов в группы, а группы в общество.
• Являются образцами, эталонами поведения.
• Формируют систему социальных обязанностей и взаимоотно-

шений.
• Контролируют девиантное (отклоняющееся) поведение.
• Обеспечивают стабильность в обществе.

Оценка нормативности поведения конкретного индивидуума 
проводится с учётом его статуса и ролевых функций в малой груп-
пе или социуме.

Культурные нормы (от лат. cultura; от глагола colo, colere – воз-
делывание; позднее – развитие, воспитание, образование, почита-
ние + norma – правило, образец) – совокупность правил и культурных 
традиций, определяющих стандарты поведения и нормативное 
отношение к миру. Культурная норма базируется на исторически 
выработанных, закреплённых и принятых образцах, одобряемых 
большинством представителей этноса.
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Культурная норма представляет собой присущие определённо-
му народу коллективные идеалы и эталоны, выраженные в ком-
плексе культурных феноменов: обычаи, традиции, запреты, зако-
ны, верования, знания, нравы, вкусы и увлечения, моду.

Большая часть культурной нормы отражена в устном народном 
творчестве (легендах, преданиях, сказках), передаваемых из поко-
ления в поколение с целью воспитания и обучения. Некоторые 
эталоны, стандарты и требования фиксируются письменно, со-
ставляя кодексы поведения, ориентированные на представителей 
отдельных социальных групп (духовенство, медики, военнослужа-
щие, госслужащие, представителей различных профессий).

Культурная норма выполняет важные социальные функции:
1. Является эталонами, образцами поведения.
2. Осуществляет связь между поколениями.
3. Отражает систему ценностей, сложившуюся в данном социуме.
4. Служит ожиданиями в отношении будущего поведения.
5. Формирует систему социального взаимодействия. Элемента-

ми данной системы являются ценности, потребности, моти-
вы, цели, направленность личности субъектов действия, само 
действие, ожидание, средства контроля, социальная оценка, 
формы поощрения или наказания.

6. Указывает меру необходимости в социально одобряемой фор-
ме поведения.

7. Контролирует поведение отдельных индивидуумов.
8. Ограничивает девиантные и делинквентные формы поведения.

Существуя в социуме, культурная норма формирует систему 
взаимных отношений, основанную на правах и обязанностях.

В процессе выполнения своих функций, культурная норма мо-
жет проявляться и реализовываться в нескольких аспектах:
1. Эталоны долженствования (принятые образцы красоты, до-

броты, материнства, мужества, отваги, честности, верности 
долгу).

2. Стандарты поведения (правила, обязанности, права).
3. Ожидания поведения (реакция социального окружения).
4. Социальное требование.
5. Разрешение отдельных форм поведения или поступков.
6. Запрещение девиантных и делинквентных форм поведения.

Из сказанного не следует, что каждый элемент культурной нор-
мы обладает шестью свойствами. Какие-то элементы выступают 
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как однозначное указание, другие – как рекомендации, третьи – 
как однозначные запреты. Чем древнее история народа, тем боль-
ше культурных пластов и сложнее структура культурной нормы, 
существующей в социуме.

Представляет интерес возможность трансформации культур-
ной нормы в социальные ценности – абстрактные понятия, отра-
жающие представления, почитаемые и господствующие в обществе. 
Ценности дают ответы на значимые экзистенциальные вопросы:

 – Как должен быть устроен мир?
 – Как должно быть устроено общество?
 – Каким должен быть человек?
 – Что считать правильным, хорошим, желательным?

Ввиду значимости этих вопросов социальные ценности тща-
тельно оберегаются – за нарушение культурной нормы и попра-
ние ценностей предусмотрены строгие санкции (коллективные 
принудительные меры) и наказания.

По мере развития общества культурная норма, регулирующая 
социальные отношения, послужила базисом для формирования 
обычного права (правового обычая). Обычное право является 
исторически сложившимся источником права. Как правило, оно 
санкционировалось государством, интегрируясь в систему его 
правовых норм и превращаясь в элемент национального права.

Религиозные нормы (от лат. religio – благочестие, набожность, 
предмет культа; или от лат. religаre – воссоединение, связывание, 
привязывание) – система религиозных догм и правил, регулирующих 
как поведение отдельного индивидуума, так и жизнь общества.

В авраамических религиях (иудаизме, христианстве, исламе) 
источником религиозных норм является Священное Писание (бо-
гооткровенные книги). В иудаизме к Священному Писанию отно-
сится Танах (Торá, Невии́м, Ктуви́м). В христианстве – Библия (Вет-
хий Завет, Новый Завет). В исламе – Коран.

Степень влияния религиозных норм зависит от особенностей 
государственного устройства.

В теократических государствах (от др.-греч. θεός – Бог + κράτος – 
управлять) все виды власти (политическая, военная, религиозная, 
юридическая, общественная, экономическая, семейная) контроли-
руются религиозными институтами (духовенством), а религиоз-
ные нормы являются доминирующими.



113

В светских государствах действует принцип разграничения 
сфер влияния общественно-политического аппарата власти и ре-
лигиозных объединений. Доминирующими являются гражданско-
правовые нормы. Законодательство светского государства может 
частично или полностью соответствовать религиозным нормам. 
Осуществление правосудия также является прерогативой государ-
ства, и перед законом равны представители всех конфессий. Граж-
данин светского государства вправе жить, не взаимодействуя с ре-
лигиозными объединениями. При этом религия не устраняется 
полностью из повседневной жизни, а лишь выступает в роли до-
полнительного социального регулятора.

Семейные и родительско-детские нормы – система критери-
ев, позволяющих оценивать полноценность выполнения институ-
том семьи своих основных функций (рис. 2.13). 

досуговая

хозяйственно-бытовая

образовательная

репродуктивная

эмоциональная

первичный социальный контроль 

сексуальная

ФУНКЦИИ 

СЕМЬИ

воспитательная

личностного развития 

Рис. 2.13. Функции семьи как социального института

Охарактеризуем функции семьи более подробно:
• первичного социального контроля – регулирование поведе-

ния членов семьи, профилактика социально осуждаемых 
форм поведения в сфере брачно-семейных отношений (супру-
жеские измены, рождение внебрачных детей, разводы). 
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Эта функция отражает требования норм-регуляторов жизни 
общества;

• хозяйственно-бытовая – удовлетворение базовых потребно-
стей членов семьи (наличие жилья, обеспечение экономиче-
ского благополучия, безопасности, отдыха, питания). Направ-
лена на восстановление физических и психических ресурсов, 
затраченных в труде;

• досуговая – формы и содержание досуга зависят от возраста, 
величины доходов, национальных традиций, уровня культу-
ры, индивидуальных склонностей, круга интересов членов 
семьи. Направлена на поддержание целостности семьи как си-
стемы;

• эмоциональная – удовлетворение потребностей членов семьи 
в принятии, эмоциональной поддержке, психологической за-
щите, уважении, признании, любви. Направлена на обеспече-
ние психологического комфорта и сохранение психического 
здоровья членов семьи;

• сексуальная – удовлетворение психологических, психофизио-
логических, биологических аспектов сексуальности членов 
семьи; регулирование их сексуального поведения;

• репродуктивная – удовлетворение потребности биологиче-
ского воспроизводства (рождения соматически и психически 
здоровых детей);

• образовательная – передача младшим поколениям знаний 
об окружающем мире, обучение трудовым навыкам;

• воспитательная – удовлетворение индивидуальных потреб-
ностей в родительстве (материнстве и отцовстве); в общении 
с детьми, их воспитании; передаче детям традиций и ценно-
стей семьи. В процессе выполнения семьёй воспитательной 
функции обеспечивается социализация поколения, формиру-
ются новые члены общества;

• личностного развития – создание условий для развития лич-
ностей членов семьи. 

В процессе полноценного выполнения семьёй своих функций 
обеспечивается социализация поколений, формируются новые 
члены общества.

Идеальные нормы – идеальные представления о существова-
нии личности в оптимальных социальных условиях. Идеальные 
нормы выдвигают такие науки, как психология, педагогика социо-
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логия, политология, юриспруденция, культурология, религиове-
дение. Примером могут служить «образы идеальной матери», от-
ражённые в литературе и искусстве (характеристика психических 
качеств и поведенческих особенностей женщин, приводимых в ка-
честве образцов женственности, материнства, жертвенности).

Нормы. Философские концепции

Субъективные нормы (от лат. subjectus – лежащий внизу, нахо-
дящийся в основе; син. – индивидуальная норма) – свойственные 
субъекту (индивидууму) особенности организма, психики, пове-
дения, образования, мировоззренческой позиции. В концепции 
субъективной нормы нормативным считается то, что способству-
ет адаптации, обеспечивает чувство удовлетворения, адекватную 
самореализацию, сочетающуюся с адекватной перцепцией. Таким 
образом, соответствие человека субъективной норме может быть 
оценено по ряду критериев:
• поведение находится в соответствии с особенностями личности;
• определены перспективы развития и самореализации;
• присутствует ощущение полноценности своего существования.

Вместе с тем, субъективная норма не должна входить в проти-
воречие с медико-психологической, моральной, правовой и соци-
альной нормами.

Субъективная норма имеет особое значение в концепциях гу-
манистической психологии и экзистенциальной философии. 
Она связана с рядом специфических психологических феноменов:
• осознание уникальности своей личности;
• принятие ответственности за развитие своей личности;
• понимание трудности и необходимости поиска смысла своего 

существования;
• реализация заложенного потенциала;
• достижение равновесия с окружающим миром.

Проблематика субъективной нормы и необходимости личност-
ного развития отражена в латинском выражении «будь тем, кем 
ты должен быть». Этот императив, также прослеживается в выска-
зывании Ж.-П. Ш. Э. Сартра (фр. Jean-Paul Charles Aymard Sartre; 
1905–1980) «человек не что иное, как то, чем он делает себя сам» 
[419, c. 16].
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Выводы. Для психологических исследований особое значение 
имеют естественно-научные концепции норм (медико-биологиче-
ские, медико-психологические, статистические нормы), норма-
тивные регуляторы жизни общества (правовые нормы, лингви-
стические, моральные, социальные, культурные, религиозные, 
семейные и родительско-детские нормы, идеальные), философ-
ские концепции (субъективные нормы).

Системной функцией норм является экзогенная регуляция по-
ведения.

Комплексная оценка состояния психики, предусматривающая 
использование объективных и субъективных критериев соответ-
ствия психической деятельности индивидуума показателям меди-
ко-психологических норм, позволяет реализовать современный, 
экзистенциально-гуманистический подход к организации психо-
логических исследований.

Диагностические критерии оценки психического здоровья 
объективны и соответствуют признакам научного знания. Крите-
рии психологического здоровья субъективны и относятся к кон-
цепциям экзистенциальной философии и гуманизма.

Изучение психологического здоровья предполагает рассмотрение 
тонких нюансов взаимоотношения человека и окружающего мира.

Дифференциация понятий «психическое здоровье» и «психоло-
гическое здоровье» делает возможным суперпозицию альтерна-
тивных состояний: индивидуум может соответствовать критери-
ям психического здоровья, но не соответствовать психологическим. 
Верно и обратное: индивидуум может не соответствовать крите-
риям психического здоровья и соответствовать психологическим. 
В первом случае состояние оценивается как нормативное, во вто-
ром – более корректно говорить о расстройстве.

Эмоциональная сфера

Общая характеристика эмоциональной сферы. Эмоциональная 
сфера представляет собой структурный элемент системы личности 
[420] и обеспечивает возникновение ряда психофизиологических 
процессов, регулирующих поведение, отражающих субъективное 
значение объектов / ситуаций [421]. Пребывание в эмоциональ-
ном процессе называют эмоциональным состоянием. Выделяемые 
четыре вида эмоциональных процессов представлены в сознании 
в форме переживаний (рис. 2.14).
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Рис. 2.14. Характеристики эмоциональных процессов

Рассмотрим эмоциональные процессы более подробно.
1. Аффект (от лат. affectus – страсть, душевное волнение) – эмо-

циональный процесс, характеризующийся кратковременно-
стью и высокой интенсивностью. Аффект носит взрывной 
характер, сопровождается изменениями в работе нервной, эн-
докринной, сердечнососудистой, дыхательной систем и резко 
выраженными двигательными реакциями. Адаптационное 
значение аффекта проявляется в мобилизации ресурсов орга-
низма и обеспечении быстрой ответной реакции на стресси-
рующие факторы.

2. Эмоция (от лат. emoveo – потрясаю, волную) – психический 
процесс средней временной продолжительности и интенсив-
ности. Эмоция отражает субъективное оценочное отношение 
к объективно существующим (потенциально возможным) 
ситуациям и окружающему миру. Эмоция характеризуются 
тремя аспектами:
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• биохимическими и физиологическими процессами, 
протекающими в нервной, эндокринной, сердечно-сосу-
дистой, дыхательной, пищеварительной системах орга-
низма;

• объективно переживаемым и/или субъективно пред-
ставляемым в сознании ощущением эмоции;

• визуально наблюдаемыми поведенческими реакциями.
3. Настроение – эмоциональный процесс, характеризующийся 

продолжительностью, устойчивостью и невысокой интенсив-
ностью. Настроение отражает отношение к жизненной ситуа-
ции в целом и образует эмоциональный фон для когнитивных 
и волевых психических процессов.

4. Чувство – эмоциональный процесс высокой временной про-
должительности и вариативной интенсивности. Данный эмо-
циональный процесс осуществляет эндогенную регуляцию 
поведения и деятельности. Чувство характеризуется пред-
ставленным в сознании переживанием, отражающим субъек-
тивное оценочное отношение к реальным или идеальным 
объектам, а не к жизненным ситуациям.

Эмоциональные процессы обладают следующими параметрами:
1. Валентность (тон) – положительная либо отрицательная 

окраска эмоционального процесса.
2. Продолжительность – время протекания эмоционального 

процесса.
3. Интенсивность (сила) – выраженность эмоционального про-

цесса и обусловленных им переживаний, психофизиологиче-
ских и поведенческих реакций.

Эмоциональные процессы подразделяются по степени влияния 
на организм и психику. Выделяют стенические и астенические 
(стеничность – степень влияния эмоциональной сферы на мотор-
ные реакции и психическую активность):
• стенические (от др.-греч. σθένος – сила) – мобилизующие со-

матические и психические ресурсы, например: радость, вооду-
шевление, любовь;

• астенические (от др.-греч. ἀσθένεια – бессилие), ослабляющие 
соматические и психические ресурсы, например: тревога, 
страх, обида, грусть, тоска, печаль, уныние, отчаянье.

Следует отметить, что указанные характеристики эмоциональ-
ных процессов могут варьировать в зависимости от состояния 
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соматического или психологического здоровья конкретного ин-
дивидуума.

Развитие эмоциональной сферы. В качестве базовых выделя-
ются семь простейших эмоций – четыре отрицательных (страх, от-
вращение, печаль, гнев) и три положительных (радость, интерес, 
удивление). По достижении определённого уровня развития пси-
хики эмоциональная сфера становится более сложной, количество 
эмоций значительно возрастает, появляется способность к созда-
нию «эмоциональных коктейлей» (смешению нескольких эмо-
ций), формируются чувства.

Функции эмоциональной сферы в структуре личности. Эмо-
циональные процессы отражают бессознательную субъективную 
оценку сложившейся ситуации и представляют собой психофизио-
логические механизмы эндогенной регуляции поведения, обеспе-
чивая адаптацию организма к окружающей среде (рис. 2.15).

Индикация состояния личности

СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Диагностика сбалансированности структуры личности

Обеспечение адаптации

Эндогенная регуляция поведения

Ощущение вкуса и полноты жизни

Рис. 2.15. Функции эмоциональной сферы в структуре личности

На ранних этапах развития психики возникновение эмоцио-
нальных процессов было связано с биологическими потребностя-
ми и инстинктами (фиксированными формами поведения), 
направленными на поддержание физического существования. 
У современного человека содержание и характер эмоций претер-
певает значительные изменения под влиянием социума.
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В процессе онтогенеза эмоциональные процессы начинают от-
ражать не только биологические, но социальные и экзистенциаль-
ные аспекты существования человека. Вместе с тем, возникает 
тенденция к преобладанию отрицательной валентности (тона) 
эмоциональных процессов. Возможно, именно поэтому негатив-
ные эмоции и чувства более изучены, ассоциируются с личност-
ной зрелостью и чаще представлены в культуре, искусстве, рели-
гии, чем положительные.

Эмоциональная сфера является индикатором состояния лич-
ности, позволяющим диагностировать нарушения сбалансирован-
ности всей структуры. Признаком психологического неблагополу-
чия является тревога, а внутриличностный конфликт проявляется 
характерным сочетанием низкой реактивной и высокой личност-
ной тревожности [422–424]. Выраженный внутриличностный 
конфликт обусловливает активацию фобического ядра, включаю-
щего 5 базовых страхов:
• страх неудачи;
• страх неполноценности;
• страх потери;
• страх зависимости;
• страх смерти;
• страх иррациональный.

Указанные страхи образуют систему с вариабельным удельным 
весом каждого из элементов для каждой ситуации [425]. 

Один из основных базовых экзистенциальных страхов – страх 
смерти, как правило, является значимой частью фобического ядра 
и может иметь различную векторную направленность (табл. 2.9).

Таблица 2.9
Смысловое наполнение страха смерти

Вид смерти Предмет страха Способ совладания со страхом
Биологическая Развитие 

соматических 
заболеваний

• Ипохондрическая фиксация;
• санаторно-курортное лечение;
• здоровый образ жизни;
• физкультура и спорт;
• нефармакологические аддикции;
• фармакологические (наркоманические) 

аддикции;
• переезды с целью перемены климата;
• романтические отношения и секс;
• погружение в религию;
• уход в работу, хобби
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Вид смерти Предмет страха Способ совладания со страхом
Получение травм, 
возникновение 
несчастных случаев, 
применение 
физического насилия

• Повышенная осторожность;
• страхование жизни и здоровья

Война • Участие в антивоенных общественных движе-
ниях;

• приобретение оружия и средств индивидуаль-
ной защиты;

• создание защитного сооружения;
• запас медикаментов;
• объём пищи, воды, одежды, обуви

Психологическая Развитие 
психических рас-
стройств невротиче-
ского или психотиче-
ского уровней

• Волевой контроль психической деятельности 
и поведения;

• здоровый образ жизни;
• физкультура и спорт;
• интенсивная интеллектуальная деятельность;
• активный интерес к религии, эзотерике, 

искусству, науке
Органическое пораже-
ние головного мозга
Небытие
Потеря молодости 
(у женщин)

• Диеты и концепция правильного питания;
• здоровый образ жизни;
• физкультура и спорт;
• пластические операции и боди-архитектура;
• добровольная бездетность

Половая дисфункция 
(у мужчин)

• Беспорядочные половые связи;
• сексуальные отношения с женщинами молодо-

го возраста;
• использование фармакологических и механиче-

ских стимуляторов;
• интерес к эротике и порнографии;
• половое бахвальство;
• надежда

Социальная Перемены • Сопротивление новому;
• надежда

Потеря социального 
статуса

• Приобретение предметов, демонстрирующих 
успешность (недвижимость, автомобили, яхты, 
оружие, одежда, обувь, аксессуары, ювелирные 
украшения и т.п.);

• благотворительность;
• переезд в другой населенный пункт с целью 

начать новую жизнь
Потеря экономическо-
го статуса

• Финансовые накопления;
• вложение средств в ценности и недвижимость

Окончание табл. 2.9
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Смыслообразующие категории одного из базовых экзистенци-
альных страхов отражают различные аспекты смерти как биоло-
гического, психологического, социального феномена.

Возникновение отрицательно окрашенных эмоций (в первую 
очередь – тревоги и страха) можно рассматривать как защитный 
механизм, выполняющий несколько функций:
• профилактика возникновения потенциально опасного пове-

дения;
• возбуждение поисковой активности, направленной на биоло-

гическую и социальную адаптацию;
• мотивация к действиям, повышающим вероятность благопо-

лучного исхода событий.
В случае нарушения гармонии структуры личности (отсутствие 

возможности для развития личности в желаемом направлении 
и реализации генерируемых ядром программ развития, формиро-
вание внутриличностного конфликта) возникает ряд характер-
ных эмоциональных процессов и соматических состояний:
• эмоции тревоги (озабоченность, ощущение неопределённо-

сти, опасения, предчувствие неприятностей или бед);
• эмоции страха (отражение конкретного объекта, угрожающе-

го физическому, психическому, социальному, экономическому 
благополучию) [426];

• раздражительности (повышенной чувствительности к воз-
действию эндо- и экзогенных факторов, возбудимости, сни-
жение самообладания) [427];

• нервно-психической напряжённости (настороженность, чув-
ство беспокойства, пугливость, слезливость);

• соматических проявлений тревоги и страха (мышечные, сен-
сорные, сердечнососудистые, дыхательные, желудочно-ки-
шечные симптомы) [428];

• вегетативных нарушений (головокружение, сухость во рту, 
кардиалгии, расстройства дыхания, потливость, тошнота);

• инсомнических состояний (пресомнические, интрасомниче-
ские, постсомнические расстройства) [429; 430].

Более выраженные нарушения гармонии структуры личности 
могут обусловливать возникновение алекситимии (от др.-греч. 
ἀ – отрицающая приставка + λέξις – слово + θυμός – чувство; бук-
вально «нет слов для чувств») – затруднении дифференцировании 
и вербализации эмоциональных процессов. Данный психологиче-
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ский феномен часто наблюдается у лиц, страдающих психосомати-
ческими расстройствами.

Особенно чувствительна к воздействию неблагоприятных 
эндо- и экзогенных факторов эмоциональная сфера лиц с выражен-
ными астеническими личностными чертами. Для них характерна 
склонность к эмоционально-стрессовым реакциям, неуверен-
ность, тревожная мнительность, повышенная ранимость, снижен-
ное самообладание, эмоциональная лабильность, расстройства 
адаптации.

Психологические механизмы регуляции поведенческих реак-
ций индивидуума, осуществляемые эмоциональной сферой, пред-
ставляют собой многоэлементную систему, в работе которой при-
сутствуют два режима функционирования – норма и патология 
(рис. 2.16).

Особое значение имеет природа воздействующего раздражи-
теля:
• эндогенная в случае тревоги, не имеющей объекта. Раздражи-

тели данной группы базируются на соматических сигналах, 
поступающих от рецепторов, и локализуются в бессознатель-
ном, предсознании, сознании;

• экзогенная в случае страха и фобической реакции, привязан-
ных к конкретному объекту.

Элементом, запускающим патологический механизм, является 
усилитель степени опасности, представленный психическими ил-
люзиями, фантазиями, внутриличностным конфликтом. Сигналы, 
поступающие от реально существующих внешних объектов, транс-
формируются и воспринимаются с преувеличенной угрозой, акти-
вируя содержание фобического ядра.

Ключевыми характеристиками, отличающими норму от пато-
логии, являются наличие усилителя степени опасности и фобиче-
ского ядра. Одним из ведущих критериев патологического процес-
са выступает нарушение произвольной регуляции поведения 
и невозможность адаптации к воздействию стрессогенных факто-
ров. Вместе с тем, закрепленная эволюционным процессом страте-
гия выживания предполагает высокую гибкость и адаптабель-
ность как отдельного индивидуума, так и биологического вида 
в целом.
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Эндогенные / экзогенные

Адаптация к воздействию 
стрессирующих факторов

Эндогенные / экзогенные

Дезадаптация к воздействию 
стрессирующих факторов

Рис. 2.16. Психологические механизмы регуляции поведения 
под воздействием отрицательных эмоций в норме и патологии
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Следует отметить, что в клинической практике встречаются 
псевдоневротические нарушения. Например, под невротическими 
состояниями могут маскироваться доклинические стадии психо-
тических расстройств, в частности шизофрении [431]. Исходя 
из сказанного, диагностика неврозов и неврозоподобных рас-
стройств требует особого внимания.

Понимание психологических механизмов регуляции поведения 
под воздействием отрицательных эмоций позволяет разработать 
эффективные психокоррекционные программы, направленные 
на оптимизацию состояния личности, её структурного элемента – 
эмоциональной сферы, поведенческих реакций.

Необходимым условием сохранения психологического здоро-
вья индивидуума и обеспечения эффективного взаимодействия 
в системах «личность» – «личность» и «личность» – «социум» являет-
ся развитие эмоциональной компетентности, формирование на-
выков произвольного контроля эмоциональной сферы [432; 433].

Континуальная1 модель трансформации эмоциональных 
состояний. Исторически первую фундаментальную модель дина-
мики эмоциональных состояний предложил в 1896 г. В. М. Вундт 
(нем. Wilhelm Maximilian Wundt; 1832–1920). Согласно его концеп-
ции, любое эмоциональное состояние может быть представлено 
в виде точки в трёхмерном пространстве, координатные оси которого 
образованы дуальными парами: удовольствие – неудовольствие; 
возбуждение – торможение; напряжение – разрядка (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Модель трёхмерного пространства эмоциональных состояний 
(по В. М. Вундту)

1 Континуальный – непрерывный, постоянный; (матем.) не имеющий разрыва, опре-
делённый на всех точках числовой оси.



126

Согласно В. М. Вундту, простые эмоциональные состояния 
включают в себя одно измерение, сложные – два или три:
• одно (например, при прослушивании метронома в промежут-

ке от одного удара до другого возникает состояние эмоцио-
нального напряжения, которое после удара переходит в свою 
противоположность – разрядку);

• два (например, восприятие красного (625–740 нм) (удоволь-
ствие + возбуждение) или синего цветов (440–485 нм) (удо-
вольствие + торможение));

• три (например, гнев (неудовольствие + возбуждение + напря-
жение) или радость (удовольствие + возбуждение + напряжение)).

Таким образом, эмоциональное состояние представляет собой 
комбинацию трёх пар простейших переживаний и лишено каче-
ственного своеобразия. По мнению В. М. Вундта, «все простые 
чувства образуют одно целое связное многообразие, так как нет 
ни одного чувства, отправляясь от которого нельзя было бы через 
ряд промежуточных ступеней и полосу безразличия дойти до вся-
кого другого чувства» [434].

Концепция В. М. Вундта о динамике эмоциональных состояний 
как смене знака валентности (тона) в рамках одного измерения 
(трансформация удовольствия в неудовольствие, возбуждения 
в торможение, напряжения в разрядку) получила своё развитие 
в модели оппонентных эмоциональных состояний Р. Соломона 
[435; 436]. Согласно этим представлениям:
• возникающее эмоциональное состояние, со временем меняет 

валентность (тон) на противоположное;
• инверсия эмоционального состояния обеспечивает возвраще-

ние организма и психики в состояние равновесия;
• противоположное эмоциональное состояние, возникает после 

первоначального и продолжается дольше его;
• чем интенсивнее первоначальное, тем сильнее противопо-

ложное эмоциональное состояние.
Согласно теории З. Фрейда о стремлении главенствующий сфе-

ры личности – «Оно» (Ид, нем. Das es) к удовольствию (наслажде-
нию)), человек ищет положительных и избегает отрицательных 
эмоций. По мнению Р. Соломона, человек может искать отрица-
тельных эмоций и избегать положительных. Парадоксальность 
поведения объясняется стремлением к отсроченному удоволь-
ствию, которое последует за отрицательными эмоциями. Это объяс-
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няет закономерность «качающегося маятника»: положительное 
эмоциональное состояние сменяется отрицательными пережива-
ниями и наоборот.

Половые и гендерные различия эмоциональной сферы. 
Современные подходы к организации исследования эмоциональ-
ной сферы учитывают половой диморфизм. Дифференцирование 
касается ряда основных характеристик:
1. Переживание собственных эмоций (эмоциональные пережи-

вания) и формы выражения этих эмоций (эмоциональная экс-
прессия).

2. Способность понимать эмоциональные состояния окружаю-
щих (эмпатия) и умение вербально выразить это понимание 
(эмпатическая экспрессия).

Женщины и мужчины обладают равной эмоциональностью, 
но про являют её с разной интенсивностью. Женщины в большей 
степени:
• выражают эмоции и чувства, направленные на социальное 

окружение (проявление интереса к чувствам, ценностям, 
потребностям, желаниям других);

• формируют благоприятные межличностные отношения;
• действуют с бóльшей социальной ответственностью, чем 

мужчины.
Мужчины характеризуются:

• относительно низкой эмпатией;
• склонностью к эмоциональной жёсткости;
• проявлением эгоистических чувств (отстаивание собствен-

ных интересов, ценностей, потребностей, желаний);
• стремлением к самоутверждению;
• установками на защиту своих прав;
• развитой способностью к совладанию со стрессом (контроль 

импульсивности, стрессоустойчивость).
В целом, проявление эмоциональных реакций мужчинами со-

ответствует распространённым в социуме представлениям о ма-
скулинности.

Половые и гендерные различия в эмоциональной сфере наибо-
лее достоверно выражаются в агрессивном поведении [437]. Про-
явление женщинами агрессии ограничивается гендерными роля-
ми и потому сопровождается возникновением чувства неловкости, 
смущения стыда. В то же время, у мужчин агрессия поощряется, 
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и нередко провоцируется социальным окружением, ставящим под 
сомнение их самоуважение или статус.

И. Н. Андреева [438] указывает, что в социуме действует запрет 
на проявления женщинами гнева, а мужчинами – страха.

Результаты исследования, проведённого зарубежными психо-
логами, показали, что женщины, подавляющие свои отрицательные 
эмоции (тревога, страх, раздражение, печаль, зависть, неприязнь, 
отвращение, злость, гнев), оказываются в состоянии напряжения, 
которое впоследствии проявляется вспышкой вербальной и/или 
физический агрессии. Кроме того, повышенное эмоциональное 
реагирование может рассматриваться как фактор, провоцирую-
щий возникновение несчастных случаев и психосоматических за-
болеваний. Данная особенность связана с социальными условия-
ми жизни женщин, запрещавшими прямое выражение эмоций 
и сформировавшими способность находить альтернативные фор-
мы реагирования.

Иной тип реакции выявлен у мужчин – подавление отрица-
тельных эмоций вызывает активацию механизмов психологиче-
ской защиты (МПЗ). Наибольшее значение имеет вытеснение 
из сознания психотравмирующей ситуации, позволяющее о нём 
«забыть».

Из двух представленных стратегий наиболее конструктивным 
является мужской тип реагирования, обеспечивающий выбор оп-
тимальных поведенческих стратегий в ситуации стресса и дис-
тресса [439; 440].

Исследование эмоциональной сферы с учётом когнитив-
ных аспектов. В рамках данного подхода возник термин «эмоцио-
нальный интеллект». Введён коэффициент эмоциональности 
(EQ), который определяется, как 1) способность регулировать по-
ведение в соответствии со своими эмоциями, чувствами и желани-
ями [441; 442]; 2) способность понимать, репрезентируемые в эмо-
циях отношения личности, и управлять эмоциональной сферой 
принимая решения на базе результатов интеллектуального ана-
лиза и синтеза [443–446]. Данные проведённых исследований сви-
детельствуют об отсутствии различий по общему уровню EQ меж-
ду женщинами и мужчинами. Вместе с тем, для женщин характерен 
более высокий уровень EQ в отношении частных показателей: 
интенсивность эмоциональных процессов, межличностные отно-
шения, социальная ответственность [447].
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Отражение эмоциональной сферы личности в культуре 
и искусстве. Представляет интерес, что феномен «эмоционально-
го коктейля» представлен в культуре и искусстве практически 
всех народов. 

В традиционной культуре России к сложным эмоциональным 
состояниям может быть отнесена «русская тоска», включающая 
печаль, тонкую лирику, щемящее чувство любви к русской приро-
де, воспевание просторов родины, романтизация зимы и снегов 
России, восхищение, гордость, нежность, надежду, ностальгию 
по прошлому, мечты о будущем, удаль, беспечность, боль утраты, 
размышления о Боге, слияние с судьбой своего народа, патриотизм.

В Галисии, Португалии и её бывшей колонии – Бразилии своео-
бразной чертой личности и предметом национальной гордости 
является специфическое эмоциональное состояние – саудáди (пор-
туг. saudade, от средневек. лат. solitudo – одиночество в пустыни), 
характеризуемое как смешение светлой печали, ностальгии, гру-
сти по утраченному, разлуки, сладостных воспоминаний, меланхо-
лии, одиночества, тоски по совершенству, стремления к недости-
жимому идеалу, ощущения бренности счастья, осознания бессилия 
человека перед роком, принятие своей горькой судьбы, устрем-
лённость к вечности. Несмотря на то, что описание саудади вклю-
чает преимущественно отрицательно окрашенные эмоциональ-
ные процессы, культурально оно содержит оттенок романтики, 
благородства, надежды, очищающей душу несчастной любви и ре-
лигиозные представления, характерные для католицизма. Счита-
ется, что вербализировать оттенки эмоциональных переживаний 
саудади невозможно – их можно постичь только путём личного 
опыта. 

Историческая справка. Термин «saudade» впервые встречается 
в написанных на галисийско-португальском языке сборниках сти-
хов, датируемых концом XIII века. Вероятно, понятие восходит 
к средневековой латыни, где использовалось слово «solitudo», озна-
чавшее различные оттенки одиночества в дикой природе. Впослед-
ствии, термин «saudade» получил распространение в период Вели-
ких географических открытий (XV–XVII века), когда португальские 
моряки отправлялись в далёкие страны, не будучи уверенными 
в том, что им удастся вернуться на Родину и увидеть свою семью. 
Оставшиеся в Старом свете женщины и дети годами ждали своих му-
жей и отцов. Неизвестность, сомнения, отчаянье и надежда сменя-
лись в личностно значимых переживаниях, что нашло отражение 
в национальной культуре. 
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Выражением саудади является традиционный музыкальный, 
танцевальный, песенный жанр фаду (порт. fado, от лат. fatum – 
судьба, рок), композиции которого выдержаны в минорной окра-
ске звукоряда. Фаду рассматривается как важная составляющая 
культуры, имеющая значение для национальной самоидентифи-
кации галисийцев, португальцев, бразильцев.

Просматривается закономерность: выражение эмоциональных 
процессов зависит от географических регионов проживания наро-
дов мира. Особенности культуры и нормы конкретной страны 
в значительной степени регулируют поведенческие реакции, от-
ражающие эмоциональные процессы. Например, в Италии приня-
то свободное выражение эмоций, в то время как в Японии прояв-
ление эмоций регламентируется и маскируется подчёркнутой 
бесстрастностью или формальной вежливостью [448].

Выводы. По достижении определённого уровня развития пси-
хики эмоциональная сфера становится более сложной, количество 
эмоций значительно возрастает, появляется способность к созда-
нию «эмоциональных коктейлей» (смешению нескольких эмо-
ций), формируются чувства.

Эмоциональные процессы отражают биологические, социаль-
ные и экзистенциальные аспекты существования человека.

Континуальные модели трансформации эмоциональных состо-
яний и процессов (аффекта, эмоции, настроения, чувства) раскры-
вают закономерности динамических изменений их параметров: 
валентности (тона), продолжительности, интенсивности (силы).

Регистрируется тенденция к преобладанию отрицательной 
валентности (тона) эмоциональных процессов.

Эмоциональная сфера рассматривается как элемент системы 
личности, характеристики которого варьируют в зависимости 
от биологического пола. Этот фактор определяет различия в ак-
тивности личности и особенностях поведенческих реакций жен-
щин и мужчин.

Системными функциями эмоциональной сферы являются эн-
догенная регуляция поведения, обеспечение адаптации, индика-
ция состояния личности, диагностика сбалансированности струк-
туры личности, ощущение вкуса и полноты жизни.

Признаком психологического неблагополучия является тревога, 
а внутриличностный конфликт характеризуется специфическим 
сочетанием низкой реактивной и высокой личностной тревожности.
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В случае нарушения гармонии структуры личности (отсутствие 
возможности для реализации генерируемых ядром программ раз-
вития, формирование внутриличностного конфликта) возникают 
характерные эмоциональные реакции и соматические состояния: 
эмоции тревоги и страха; раздражительность; нервно-психиче-
ская напряжённость; мышечные, сенсорные, сердечнососудистые, 
дыхательные, желудочно-кишечные симптомы; вегетативные на-
рушения; инсомнические состояния.

В психологических механизмах регуляции поведения под воз-
действием отрицательных эмоций особое значение имеют усили-
тель степени опасности и фобическое ядро, наличие которых яв-
ляется принципиальным отличием нормы от патологии.

Один из основных базовых экзистенциальных страхов – страх 
смерти, как правило, является значимой частью фобического ядра 
и может иметь различную векторную направленность.

Каждый из трёх элементов природы человека – биологический, 
психологический, социальный – усложняет фобическое ядро, обе-
спечивая смысловое наполнение страха смерти.

Поведенческие реакции, отражающие эмоциональные процес-
сы, варьируют в зависимости от культуры и норм конкретной 
страны – от свободного выражения эмоций до полного блокирова-
ния их поведенческого выражения.

Представители Homo sapiens одинаково испытывают эмоции, 
но по-разному их выражают. В южных странах преобладает куль-
турально одобряемая эмоциональная экспрессия, тогда как в се-
верных регионах внешние проявления эмоциональных процессов 
обеднены.

Воля

Актуальность темы исследования. Проблема воли относится 
к числу сложных и дискуссионных вопросов современной психо-
логии. Детерминантами сложившейся ситуации являются размы-
тость категориального статуса воли, неопределённость её струк-
турных элементов, неоднозначность используемой терминологии, 
дефицит психодиагностических методик, в полной мере отвечаю-
щих современным требованиям к инструментарию научного ис-
следования. Вместе с тем, исследование структуры личности 
не будет полным без определения психологического механизма 
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сложного волевого акта, рассмотрения различных аспектов про-
извольной регуляции поведения.

Поскольку вопросы воли и волевого поведения остаются мало-
изученными, возникает актуальная потребность в расширении 
теоретического базиса рассматриваемой проблематики. Исследо-
вание волевых аспектов личности представляется перспектив-
ным направлением в различных социальных науках – психологии, 
педагогике, социологии, политологии, юриспруденции, филосо-
фии; и сферах деятельности человека – искусстве, спорте, бизнесе, 
государственной и военной службе. Значительный интерес пред-
ставляют исследования областей, косвенно относящихся к про-
блематике воли и произвольной регуляции поведения: вопросы 
коммуникации и личной инициативы, механизмы целеполагания, 
планирования, принятия и реализации решений.

Общая характеристика воли. Под термином «воля» (греч. bule – 
воля) понимается сознательное целенаправленное управление 
человеком своими психическими процессами, поведением, деятель-
ностью, направленными на преодоление субъективных и объек-
тивных препятствий при осуществлении принятого решения.

Значение волевого действия. Как правило, волевое действие 
связано с выраженным психоэмоциональным напряжением, часто 
достигающим уровня нервно-психического стресса.

Волевая активность сформировалась в процессе антропогенеза 
и социально-исторического развития Homo sapiens. В отличие 
от животных, поведение которых обусловлено условно-рефлек-
торными связями и инстинктами (фиксированными формами по-
ведения), воля является специфической функцией психики человека.

Функциями воли являются:
• активирующая – направление психической и физической ак-

тивности на преодоление трудностей, возникающих при до-
стижении поставленной цели;

• тормозящая – сдерживание активности, не соответствующей 
ценностям, потребностям, целям, сценарию жизни, установ-
кам, нормам, профессиональным представлениям личности;

• регулирующая – управление психическими процессами и фи-
зической активностью;

• контролирующая – надзор за функционированием эмоцио-
нальной сферы, автоматизированными действиями и инстин-
ктами (фиксированными формами поведения);
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• структурирующая – организация психических процессов в си-
стему, адекватную выполняемой деятельности;

• адаптационная – мобилизация психических и физических ре-
сурсов при воздействии стрессирующих факторов;

• принятие решений – идентификация альтернатив, оценка 
и выбор приоритетных целей, ценностей, мотивов. При вы-
полнении данной функции задействуется когнитивная сфера 
психики;

• поддерживающая – обслуживание работы когнитивной сферы 
психики. Особое значение волевая активность имеет в обеспе-
чении процессов ощущения, восприятия, мышления, внимания;

• развивающая – направление психической активности на со-
вершенствование поведенческих реакций.

Перечисленные волевые функции направлены на адаптацию 
индивидуума к окружающей среде.

Воля характеризуется совокупностью качеств:
• силой воли – степень возбуждения волевого усилия;
• устойчивостью воли – постоянство проявления в однотипных 

ситуациях;
• широтой воли – количество видов деятельности, в которых 

проявляется воля.
Таким образом, воля представляет собой элемент структуры 

личности, прерогативой которой является саморегуляция актив-
ности при реализации принятого решения.

Действие в структуре поведения индивидуума. Поведение 
человека включает совершение действий, которые подразделяют-
ся на три типа: непроизвольное, произвольное, волевое.

Непроизвольное действие носит импульсивный характер, 
не обдумывается. Оно совершается автоматически, по прямому 
побуждению, не содержит намерения, предварительно разрабо-
танного алгоритма поведения. Цель действия напрямую возника-
ет из мотива и не осознается.

Произвольное действие является целенаправленным, т. е. 
до начала выполнения действия индивидуум создаёт алгоритм 
его осуществления и прогнозирует возможные результаты своего 
поведения. Принципиальное отличие произвольных действий 
от непроизвольных в том, что первые осуществляются под кон-
тролем сознания и требуют от индивидуума усилий, направлен-
ных на достижение поставленной цели.
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Волевое действие представляет собой сознательное целена-
правленное преодоление существующих препятствий, которые 
подразделяются на две группы:
• субъективные – конкурирующие категории (интересы, ценно-

сти потребности, цели, мотивы, установки), отрицательно 
окрашенные эмоциональные процессы (аффект, эмоции, 
настроение, чувство), соматические состояния (усталость, 
астения, гиперсомния, боль);

• объективные – негативное влияние факторов внешней среды 
(природных, антропогенных, техногенных), недостаток 
ресурсов (информации, времени, финансовых активов, пищи, 
воды), социальное сопротивление, одиночество.

Волевое действие всегда является инициативным. Его цель мо-
жет задаваться как извне, так и изнутри. Внешняя цель, часто яв-
ляется порождением чужой воли. При наличии у индивидуума 
психологического барьера к такой цели срабатывают внутренние 
механизмы защиты, и личность, диссоциируясь от чужой цели/во-
ли, исполняет её лишь под давлением экзогенных факторов. 
В случае отсутствия сопротивления задаваемой извне цели 
она внедряется в структуру личности, приобретая характер ин-
троекта. 

Непроизвольные и произвольные действия не содержат в себе 
аспектов изучаемой проблематики, поэтому подробно рассмотрим 
только волевую активность.

Волевое, т. е. преднамеренное произвольное действие, относя-
щееся к управляемой деятельности человека, представлено тремя 
фазами волевого процесса:
1) фаза побуждения и мотивации (цель, мотивы);
2) фаза исполнения (способы действий и поведения как внеш-

ние (предложенные кем-то), так и внутренние (выработан-
ные самостоятельно));

3) фаза оценки результатов (результаты действий).
Волевое действие обладает специфическими характеристиками:

• высокая энерго- и ресурсоемкость при реализации;
• наличие алгоритма достижения цели;
• сосредоточение внимания на действии;
• принятие решения и его осуществление;
• положительное подкрепление действия в виде чувства мо-

рального удовлетворения.
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Индивидуум прибегает к волевым действиям при необходимо-
сти преодоления воздействия стрессирующих эндо-и экзогенных 
факторов.

Психологический механизм волевого действия. Структура 
волевого действия варьирует в зависимости от продолжительно-
сти его осуществления и особенностей поставленной цели. Простое 
волевое действие осуществляется индивидуумом без колебаний, 
то есть побуждение непосредственно переходит в двигательные 
реакции (операция → поступок → деятельность). Как правило, 
простое волевое действие реализуется в относительно короткий 
период времени (от нескольких минут до нескольких часов).

Сложное волевое действие может выполняться в течение дли-
тельного времени (месяцы и годы), поэтому структура такого дей-
ствия включает множество простых волевых действий. Анализ 
данных научных исследований позволил описать психологиче-
ский механизм сложного волевого действия (рис. 2.18).

В приведённом психологическом механизме сложного волево-
го действия выделяются 6 этапов. Рассмотрим их.

Этап 1. Предпосылкой возникновения сложного волевого дей-
ствия служит актуальная потребность. Влияние на индивидуума 
эндо- и экзогенных стрессирующих факторов детерминирует воз-
никновение проблемной ситуации, решение которой возможно 
только посредством сложного волевого действия. Первичным от-
ветом на проблемную ситуацию выступают психофизиологиче-
ские реакции: повышение нервно-психического тонуса, возникно-
вение эмоциональных реакций, активация воли. Результатом 
данного этапа является инициация волевой активности.

Этап 2. Собственно волевое действие начинается с возникнове-
ния побуждения, выражающегося в стремлении к действию. Затем 
следует постановка цели (обозначение потребности), на достиже-
ние которой направляется данное действие. По мере осознания 
цели (опредмечивания потребности), формируется мотив. Позд-
нее к мотиву добавляется установка на его реализацию. Если уста-
новка на реализацию цели (удовлетворения потребности)/мотива 
не сформировалась, то возможно прекращение активности. Таким 
образом, для возникновения волевого действия необходимо появ-
ление мотива и его преобразование в установку.
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Рис. 2.18. Психологический механизм сложного волевого действия
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Протекание данного этапа осложняет возможное наличие не-
скольких несогласованных, разнонаправленных или противоре-
чивых мотивов. При этом некоторые из них могут иметь положи-
тельную, а другие – отрицательную эмоциональную окраску.

Этап 3. Активное включение в волевое действие когнитивной 
сферы, (преимущественно процессов мышления, памяти, вообра-
жения). Выполняется обозначение условий и средств достижения 
поставленной цели, анализ собственных возможностей. Результа-
том данного этапа является создание ряда поведенческих алго-
ритмов.

Этап 4. Оформление мотивационной компоненты действия или 
поступка. Мотивы, появившиеся на этапе 2 в виде потребностей, 
могут противоречить друг другу. Интенсивность столкновения 
мотивов прямо пропорциональна их значимости. Возникающая 
борьба мотивов получает эмоциональную окраску.

Посредством когнитивной сферы выполняется анализ моти-
вов, последствий выбора, алгоритмов достижения цели, оценка 
субъективно и объективно существующих препятствий в дости-
жении поставленной цели (удовлетворении потребности). 

Согласованная работа воли и когнитивной сферы психики при-
водит к торможению второстепенных мотивов и усилению прио-
ритетного. Результатом этапа 3 является разрешение имеющегося 
между ними противоречия.

Затруднения в осуществлении выбора и пролонгация борьбы 
мотивов формирует условно отрицательные личностные качества 
(пассивность, нерешительность, безответственность, инертность, 
раздражительность, мнительность и др.).

Этап 5. Осуществление выбора приоритетного мотива и алго-
ритма поведения, направленного на достижение поставленной 
цели, представляет определённую трудность. Этот процесс может 
сопровождаться продолжительными колебаниями и поиском 
дополнительных аргументов, свидетельствующих об оптималь-
ности принятого решения.

При реализации данного этапа возникает один из потенциаль-
но возможных видов личностных реакций:
• чувство облегчения, связанное с разрешением ситуации 

и снижением нервно-психического напряжения;
• возбуждение и тревога, обусловленные неуверенностью 

в правильности принятого решения.
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Специфической особенностью этапа является сохранение акту-
альности каждого из мотивов. Принятие решения требует созна-
тельного изменения побудительной силы имеющихся мотивов 
и личной ответственности за совершаемые действия.

Этап 6. Для реализации выбранного поведенческого алгоритма 
необходимо сознательное волевое усилие. Под термином «волевое 
усилие» понимается особое состояние нервно-психического на-
пряжения, вызывающее мобилизацию ресурсов, необходимых 
для выполнения запланированного действия.

Кризисным периодом осуществления решения является воз-
никновение волевого усилия, интенсивности которого достаточ-
но для совершения планируемых действий. В противном случае, 
состояние готовности к действиям трансформируется в отсрочен-
ное во времени намерение. Откладывание поведенческих реакций 
сопровождается активацией отверженного мотива. Это влечёт 
за собой отказ от действия и/или возвращение к процессу анализа 
мотивов.

Заключительный этап волевого действия – преодоление объ-
ективно существующих внешних препятствий и реализация при-
нятого решения, которое может проявляться в двух видах реакций:
• внутреннее волевое действие, заключающееся в воздержании 

от каких-либо поведенческих реакций;
• внешнее волевое действие, представленное визуально реги-

стрируемыми формами активности индивидуума (операция, 
поступок, деятельность).

Результатом этапа 6 является практическое достижение по-
ставленной цели (обозначенной потребности) и связанного с ни-
ми мотива. Таким образом, сущностью воли является усиление 
приоритетного мотива и исполнение принятого решения. Если 
оно не осуществлено, то сложное волевое действие считается 
незавершённым, и индивидуум возвращается к более ранним его 
этапам.

Сходство психологических механизмов сложного волевого 
действия и формирования ВЛК. Сопоставление и анализ психо-
логических механизмов сложного волевого действия (рис. 2.18) 
и формирования внутриличностного конфликта (рис. 3.3) даёт ос-
нования говорить о некотором сходстве этих процессов. С опреде-
лённой долей условности можно говорить, что борьба мотивов, 
протекающая в рамках волевого действия подобна конфликтую-
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щим сторонам ВЛК. Оба процесса содержат элементы противоре-
чия, сопровождаются эмоциональными реакциями (аффект, эмо-
ции, настроение, чувство), предполагают разрешение или попытку 
разрешения интрапси хической контрадикции. Кроме того, дан-
ные процессы отражают взаимодействие психологических объек-
тов (мотивов, установок, актуальных категорий и др.), обладаю-
щих высокой личностной значимостью.

Таким образом, ВЛК можно рассматривать как часть механизма 
сложного волевого действия.

Волевые характеристики личности. Воля проявляется в ка-
чествах личности, преимущественно в поведенческих реакциях. 
С определённой долей условности волевые качества личности 
подразделяются на три группы. В табл. 2.10 они приведены в виде 
дуальных пар, позволяющих дифференцировать как социально 
желательные, так и социально осуждаемые, девиантные формы 
поведения.

Таблица 2.10
Классификация волевых качеств личности

Группа 
волевых качеств

Волевые качества
Условно положительные Условно отрицательные

Собственно волевые Целеустремлённость Пассивность
Решительность Нерешительность
Упорство Слабость
Настойчивость Упрямство
Самообладание Вспыльчивость
Выдержка Волнение
Самоконтроль Импульсивность

Эмоционально-волевые Терпение Горячность
Смелость Трусость
Мужество Малодушие
Спокойствие Нервозность

Морально-волевые Ответственность Безответственность
Обязательность Необязательность
Аккуратность Небрежность
Энергичность Инертность
Инициативность Безынициативность
Самостоятельность Беспомощность
Дисциплинированность Беспечность
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Волевые качества личности наиболее ярко проявляются 
в сложных ситуациях:
• психологический кризис;
• сочетанное воздействие эндо- и экзогенных стрессирующих 

факторов;
• монотонная, однообразная деятельность;
• преодоление препятствий;
• действия в состоянии неопределённости;
• опасность.

Нормативная оценка волевой активности. Низкие показатели 
волевой активности не достаточны для произвольного управле-
ния собственным поведением, которое характеризуется мини-
мальной продуктивностью и оценивается как патологическое со-
стояние (рис. 2.19).

Крайние 
варианты 

нормы

ПатологияБолезнь Патология БолезньКрайние 
варианты 

нормы

Выраженность
волевой 
активности

Шкала оценки состояния психики

Продуктивность  
деятельности

Рис. 2.19. Зависимость продуктивности деятельности 
от волевой активности

 
Оптимальное соотношение продуктивности деятельности 

и расходования ресурсов находится в области средних значений 
нормы. Показатели максимальной продуктивности деятельности 
регистрируются в диапазоне критических значений нормы (за-
штрихованной области), граничащих с патологическим повыше-
нием волевой активности. Данное состояние является неустойчи-
вым и энергетически затратным. Однако оно позволяет получать 
высокие результаты в различных сферах деятельности человека – 
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труде, спорте, преодолении кризисных ситуаций. Именно эти до-
стижения служат основой для научно-технического прогресса, 
развития социума.

Нарушения волевой активности. Вне зависимости от генеза 
возникающих волевых нарушений, они затрудняют или делают 
невозможным сознательное целенаправленное управление чело-
веком своими психическими процессами, поведением, деятельно-
стью. Нарушения волевой активности делятся на количественные 
(гипобулия, абулия, гипербулия) и качественные (парабулия).

Снижение волевых функций (гипобули́я, абули́я) обусловлива-
ет нарушение самоконтроля, частичную или полную утрату эмо-
циональной культуры, нарушение контроля за автоматизирован-
ными действиями и инстинктами (фиксированными формами 
поведения). Как следствие текущих патологических процессов 
формируются расстройства поведения, связанные с растормажи-
ванием инстинктов, в первую очередь – пищевого, сексуального, 
исследования (познания), доминирования (самоутверждения), 
свободы. Кроме того, снижение волевой активности влечёт за со-
бой снижение/утрату способности удержания внимания на каком-
либо объекте или явлении.

Повышение волевой активности (гипербули́я) детерминирует 
низкую продуктивность деятельности, обусловленную частой 
сменой побуждений. Также возможна суженная активность, свя-
занная с реализацией сверхценных или бредовых идей, по опреде-
лению носящих болезненный характер. Чрезмерное повышение 
волевой деятельности проявляется в ригидности (избыточной 
устойчивости) поведения, затруднении его коррекции в зависимо-
сти от изменения обстановки.

Извращение волевой активности (парабули́я) вызывает нару-
шения влечений и их качественные изменения. Характерны неза-
вершённость начатых действий, их множественность, негативизм, 
импульсивность, вычурность. Отмечаются тяжелые формы рас-
стройств пищевого и сексуального поведения. 

Исследование проблемы воли в западной философии. Сво-
бода является одной из значимых философских категорий, част-
ным аспектом которой является свобода воли [449]. Европейская 
философская мысль рассматривает вопрос наличия/отсутствия 
свободы воли (лат. liberum arbitrium) – потенциальной возможно-
сти человека сделать выбор вне зависимости от обстоятельств. 
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Под термином «обстоятельства» понимают воздействие двух 
групп факторов:
• эндогенные – соматическое состояние, ценности, мотивы, 

стремления, влечения, интересы, убеждения, эмоциональные 
процессы (аффект, эмоция, настроение, чувство), инстинкты 
(фиксированные формы поведения);

• экзогенные – время, место, обстоятельства, наличие/отсут-
ствие внешнего контроля, влияние третьих лиц.

Особое значение для рассмотрения проблемы существования 
свободы воли имеет детермини́зм (лат. determinare – ограничи-
вать, очерчивать, определять границы) – доктрина о всеобщей 
причинности, учение о взаимосвязи объектов, процессов, явлений 
окружающего мира. Согласно этой концепции, происходящие со-
бытия предопределены:
• богами/Богом (теологический детерминизм);
• судьбой/роком (фатализм);
• природой (космологический детерминизм);
• развитием общества (социальный детерминизм);
• волей человека (антропологическо-этический детерминизм).

В рамках доктрины детерминизма, на оси времени (прошлое – 
настоящее – будущее) существует единственный вариант разви-
тия событий, они неизбежны и определяются свойствами про-
странства.

В философском споре о существовании свободы воли выделя-
ются две противоположные позиции:
• жёсткий детерминизм – положение об истинности доктрины 

детерминизма а, следовательно – принципиальной невозмож-
ности существования свободы воли;

• метафизический либертарианизм – положение об ложности 
доктрины детерминизма и существовании свободы воли.

Вопрос о наличии/отсутствии свободы воли имеет важное 
следствие: принципиальное наличие/отсутствие выбора опреде-
ляет наличие/отсутствие личной ответственности. В теологии на-
личие разума и свободы воли рассматривается как свойства при-
роды человека. Исходя из этого положения, нарушение заповедей 
Бога (переход за грань дозволенного) рассматривается как грех.

В этике (как религиозной, так и светской) существование сво-
боды воли определяет наличие:
• моральных норм;
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• обязательств человека по отношению к Богу, социуму, госу-
дарству;

• ответственности человека за совершённые действия.
Таким образом, философское рассмотрение воли обозначает 

границы личной ответственности и пересекается с предметными 
полями теологии, этики, юриспруденции, психологии.

Исследование проблемы воли в западной психологии. 
В трудах В. М. Вундта, Т. Рибо, У. Джеймса, Ж. Пиаже понятие «воля» 
являлось одним из значимых конструктов, используемых для объ-
яснения возникновения побуждений к действию.

В ходе общей тенденции дифференциации первичных катего-
рий психологии (ощущение, восприятие, мышление, память, вни-
мание, мотивация, установка, эмоциональная сфера) немецкий, 
а впоследствии американский психолог К. Левин (нем. Kurt Zadek 
Lewin; 1890–1947) в 1930-х гг. предложил исключить понятие во-
ли из академической психологии как неопределённое по содержа-
нию. В созданной им теории поля, для объяснения поведения 
человека, учёный ввел понятия «потребность», «намерение», «ква-
зипотребность». К. Левин отождествляет волю и мотивацию, 
вследствие чего, в его теории воля становится лишним понятием: 
«…было бы целесообразно в интересах чистоты понятий и во из-
бежание недоразумений вовсе отказаться от терминов «воля» 
и «импульсивный» [450].

Исследование проблемы воли в отечественной психологии. 
В отечественной психологии проблематика разработки новых те-
орий воли в качестве магистральной линии исследований, направ-
ленных на решение задачи формирования «нового человека 
в Советской России» была определена на I Всесоюзном психонев-
рологическом съезде (Москва, январь 1923 г.). Тогда обозначились 
контуры двух психологических школ: школы рефлексологии 
В. М. Бехтерева (1857–1927) в Петрограде-Ленинграде и школы 
марксистской психологии (реактологии) К. Н. Корнилова (1879–
1957) в Москве [451–453]. В советской психологии господствовала 
биологическая парадигма: рассмотрение воли как высшей психи-
ческой функции, позволяющей человеку контролировать соб-
ственное поведение [454].

Один из разработчиков деятельностного подхода в психологии – 
С. Л. Рубинштейн (1889–1960) отмечает, что волевой процесс бо-
лее непосредственно и органически, чем процессы эмоциональный 
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и интеллектуальный, включён в действие и неразрывно связан 
с ним. Таким образом, изучение волевого акта непосредственно 
переходит в изучение действия или, вернее, изучение волевого ак-
та это и есть изучение действия в отношении способа его регуля-
ции. Базис воли С. Л. Рубинштейн видит в потребностях, интере-
сах, моральных качествах личности как исходных побуждениях 
человека к действию. В этой концепции важной составляющей 
высших форм волевого поведения является способность индиви-
дуума к рефлексии, иерархическому упорядочиванию, определе-
нию способов удовлетворения своих потребностей. Резко крити-
куя зарубежные подходы к изучению воли, С. Л. Рубинштейн 
отмечает, что западные учёные рассматривают волевой акт как 
переживание в отрыве от действия. Советский психолог указыва-
ет на ошибочность изучения воли без выявления механизмов со-
знательного целеполагания и выработки средств достижения цели.

Определённый вклад в изучение воли и её расстройств внесен 
учеником В. М. Бехтерева – В. Н. Мясищевым (1893–1973). Им пред-
ложено понятие воли, рассматриваемой как «вид активного 
преобразующего отношения человека к различным сторонам 
объективной действительности и к себе самому» [455, c. 152]. 
В продолжение этого направления научных исследований создана 
клиническая методика по измерению волевого усилия, выделяю-
щая три степени снижения волевой активности. Методика исполь-
зовалась для обследования больных шизофренией.

В концепции Л. С. Выготского (1896–1934) воля является выс-
шей психической функций и обладает свойствами системности, 
социальности, опосредованности, произвольности. Воля является 
одним из механизмов, позволяющих человеку управлять соб-
ственным поведением, психическими процессами, мотивацией. 
Главным содержанием понятия воли Л. С. Выготский считает про-
извольную регуляцию поведения и психических процессов «то, что 
называют волей, есть речевое поведение. Нет воли без речи. Речь 
входит в волевое действие то в скрытом, то в открытом виде» [456].

Дополняя имеющиеся концепции, советский психолог А. Н. Ле-
онтьев (1903–1979) указывает на возрастную динамику волевого 
акта. По мере развития личности в борьбе мотивов чаще побежда-
ют социальные и идеальные мотивы, а биологические и объектно-
предметные – подавляются. Данный эффект получил название 
«примат открыто социальной мотивации» [457].
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Согласно концепции М. Я. Басова (1892–1931), воля – это психи-
ческий механизм, через который личность регулирует свои психи-
ческие функции, соотносит их друг с другом и изменяет в соответ-
ствии с поставленной задачей. Контроль личностью своего 
психического состояния «возможен только при наличии в составе 
её душевного единства некого регулятивного фактора. Таким фак-
тором здоровая личность всегда обладает в действительности. 
И имя его – воля». Воля рассматривается как «одно из основных 
психологических понятий, охватывающее собой всю область со-
знательных целесообразных действий человека». Воля не создаёт 
каких-либо новых элементов в психике или поведении, а лишь 
придаёт им иную (новую) организацию. Регулирующая функция 
воли заключается в особой форме организации психической дея-
тельности, при которой последняя становится планомерной и це-
ленаправленной [458; 459].

Тенденции в развитии проблемы воли и волевой регуляции, 
а также методологические подходы исследования рассматривае-
мой проблематики проанализированы в работах А. Р. Батыршиной 
[460], где с помощью системноструктурного метода получены ре-
зультаты объёмного историко-психологического исследования.

Проблематика воли и волевого поведения является значимой 
для отечественной психологии, сохраняет национальную авто-
номность и независимость, отражает принципиальное различие 
взглядов российских и западных учёных.

Выводы. Установлено наличие различных научных подходов 
в определении категориального статуса воли.

Сужение функции воли до разновидности произвольной моти-
вации делает невозможным исследование всех волевых проявле-
ний, в частности управления человеком своими психическими 
процессами.

Вследствие отсутствия однозначно признанной теории воли, 
категориальной неопределённости, сложностей в разработке пси-
ходиагностических методик исследования воли как элемента лич-
ностной структуры отмечается снижение количества научных ра-
бот по данной проблематике.

Проблема воли является классическим предметом философ-
ского исследования и рассматривается в рамках категорий свобо-
ды и ответственности.
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Воля является относительно поздно возникшим психическим 
образованием в процессе антропогенеза.

Воля является специфичным структурным элементом психики 
человека.

Воля является источником активности человека. 
Основными системными функциями воли являются эндоген-

ная регуляция поведения, контроль эмоциональной сферы, авто-
матизированных действий и инстинктов (фиксированных форм 
поведения), организация психических процессов в систему, адек-
ватную выполняемой деятельности, мобилизация психических 
и физических ресурсов при воздействии стрессирующих факто-
ров, совершенствование поведенческих реакций, поддержка ког-
нитивных процессов, способствующих развитию личности.

Структура сложного волевого действия варьирует в зависимо-
сти от биологического возраста, состояния соматического здоро-
вья индивидуума, особенностей его личности.

Психологический механизм сложного волевого действия имеет 
некоторое сходство с психологическим механизмом формирова-
ния внутриличностного конфликта.

Реализация волевого действия сопровождается высокой ресур-
соемкостью и возникновением нервно-психического напряжения.

Полноценно функционирующая волевая сфера является одним 
из значимых диагностических признаков психосоматического 
здоровья.

В процессе развития личности увеличивается способность 
к ситуативной мобилизации волевых ресурсов.

Воля является значимой характеристикой, детерминирующей 
степень влияния индивидуума в процессе взаимодействия систем 
«личность» – «личность» и «личность» – «социум».

Развитые волевые качества личности обеспечивают её устой-
чивость к различным формам влияния.

Знания, умения, навыки и компетенции

Общая характеристика знаний, умений, навыков (ЗУН) 
и компетенций. На особенности активности личности, её пове-
денческие реакции, направленные на реализацию генерируемых 
ядром программ развития, значительное влияние оказывают по-
лученные в процессе воспитания и обучения ЗУНы. Рассмотрим 
их подробнее.
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• Зна́ния – обладание структурированной, верифицированной 
(от лат. verus – истинный + facere – делать) информацией обы-
денно-практического и научного характера. Знания дают воз-
можность оптимально организовать поведение, достигать 
поставленных целей, рационально осуществлять профессио-
нальную деятельность, эффективно решать бытовые и про-
фессиональные задачи.

• Уме́ния – освоенные субъектом способы выполнения целена-
правленных и результативных действий. Умения формируют-
ся путём регулярных упражнений и дают возможность 
выполнения действий как в привычных, так и в изменивших-
ся условиях.

• На́выки – деятельность, сформированная путём выполнения 
упражнений (целенаправленных, специально организован-
ных повторяющихся действий) и доведённая до автоматизма. 
Выделяются навыки перцептивные, двигательные и интел-
лектуальные.

Встроенные в структуру личности ЗУНы являются базой 
для трудовой деятельности. В этом ключе представляется важным 
дифференцировать два термина:
• Специальность (лат. specialis – особый, особенный; от species – 

род, вид) – комплекс ЗУНов, полученных путём специальной 
подготовки и опыта работы. Сформированный комплекс 
ЗУНов необходим для определённого вида деятельности 
в рамках какой-либо профессии.

• Профессия (лат. professio, от лат. profiteor – объявляю своим 
делом) – род трудовой активности человека, владеющего по-
лученным в процессе специальной подготовки комплексом 
ЗУНов.

После принятия «Декларации о создании общеевропейского 
пространства высшего образования» (г. Болонья, 19.06.1999 г.) 
и присоединения России к Болонской конвенции (г. Берлин, 
19.09.2003 г.), ЗУНы стали рассматриваться как составная часть 
компетенций.

Под термином «компетенция» (лат. competentia – соразмер-
ность, согласие; от competere – соответствовать, подходить) пони-
мается комплексная характеристика способности и готовности 
личности регулировать поведение на основе имеющихся ЗУНов. 
Компетенцию можно рассматривать как диапазон круга вопросов, 
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в которых индивидуум осведомлён. Компетенция является фор-
мальной системной характеристикой, отражающей структуру зна-
ния, умения, навыка.

Понятие «компетенции» является более широким, чем понятия 
«знания», «умения», «навыки». Принципиальным отличием этих 
понятий является направленность ЗУНов на процесс, а компетен-
ций – на результат 461.

Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту (ФГОС), компетенция рассматривается как нормативное 
требование к уровню образовательной подготовки обучающегося.

Выделяется несколько групп и видов компетенций (табл. 2.11).
Таблица 2.11

Группы, виды компетенций и их функции
Группы 

компетенций
Виды 

компетенций
Функции 

компетенций
Общие Правовые • Обеспечение продуктивной личност-

ной активности (операций, поступков, 
деятельности);

• Социальная адаптация;
• Формирование базы для трудовой 

деятельности

Экономические
Коммуникативные
Культурные
Коммуникативные
Культурные

Инструментальные Социальные • Получение знаний, 
• Формирование отдельных умений, 

навыков 
Системные Учебные • Формирование системы ЗУНов

Интеллектуальные
Профессиональные Общепрофессиональные • Осуществление профессиональной 

деятельности;
• Регуляция предопределяемых половы-

ми / гендерными различиями моделей 
профессионального и карьерного 
поведения

Специализированные
Организационно-
управленческие

Для теории и практики образования определены 8 уровней 
развития компетенций. С целью текущего или итогового контро-
ля в образовательном процессе возможно балльная оценка уровня 
развития компетенции.

Под термином «компетентность» понимается интегральная ха-
рактеристика, отражающая степень развития какой-либо компе-
тенции, сочетающиеся с личностным отношением к объекту/
предмету деятельности. Компетентность можно рассматривать 
как глубину осведомлённости индивидуума относительно какого-
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либо вопроса. Компетентность содержит общесистемные призна-
ки знания, умения, навыка.

Проблематику исследования элементов структуры личности, 
формируемых в процессе воспитания и обучения, отражают три 
основных термина: «компетентность», «компетенции», «знания, 
умения, навыки», соотносящиеся друг с другом как общее с част-
ным (рис. 2.20). 

Рис. 2.20. Соотношение терминов
 «компетентность», «компетенции», «знания, умения, навыки»

Термин «компетентность» обладает наиболее широким смыс-
ловым значением, а термины «знания, умения, навыки» рассма-
тривается как узкий контекст компетентности.

Половые / гендерные особенности формирования ЗУНов 
и компетенций в области профессиональных представлений. 
Говоря об особенностях половой / гендерной дифференциации 
ЗУНов и компетенций в области профессиональных представле-
ний, следует обратить внимание на тенденцию «карьерной сегре-
гации» (позднелат. segregatio – отделение) – неравномерного дос-
тупа к социальным возможностям:
• получение профессионального образования;
• гендерное распределение по уровням служебной иерархии;
• объём властных полномочий;
• размер заработной платы.

В современном мире достаточно широко распространено явле-
ние «карьерной сегрегации» женщин. Это связано с тем, что пони-
манию профессиональных представлений и карьеры («женской 
карьеры») присущи:
1. Эссенциализм (от лат. essentia – сущность) – неизменный на-

бор качеств и свойств.
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2. Биодетерминизм (от др.-греч. βίος – жизнь + лат. determinare – 
определять, ограничивать) – преобладание природных, био-
логических характеристик.

3. Андроцентризм (от др.-греч. Άνθρωπος – мужчина + kentron – 
остриё (циркуля), средоточие) – культурная традиция, сводя-
щая социальную жизнь к единой универсальной и объектив-
ной мужской норме. Вместе с тем, иные нормы (прежде всего, 
женская) рассматриваются как субъективные, маргинальные. 
Таким образом, андроцентризм представляет собой не только 
«взгляд на мир с мужской точки зрения», но и декларацию 
мужских нормативных представлений и жизненных сценари-
ев в качестве единых универсальных социальных норм.

4. Психологический детерминизм (от др.-греч. ψυχή – душа + 
лат. determinare – определять, ограничивать) – зависимость 
психических явлений от порождающих их факторов, наличие 
причинно-следственных отношений одного психического 
процесса с другим.

В качестве базового положения принимается тезис о существо-
вании изначально заданных, предопределяемых половыми и ген-
дерными различиями, «женских и мужских моделей» профессио-
нального и карьерного поведения [462].

Очевидно, что гендерная идентичность как женщин, так и муж-
чин формируется и развивается при воспитании и обучении. 
В процессе жизни гендерная идентичность подвергается давле-
нию полоролевых стереотипов, являющихся атрибутами традици-
онной культуры. Несмотря на декларирование «равных возмож-
ностей» в получении той или иной профессии для женщин 
и мужчин, среди значительной части населения преобладают сте-
реотипные, исторически сложившиеся представления о «жен-
ских» или «мужских» профессиях. Изменения, происходящие 
в современном мире, способствуют трансформации содержания 
гендерных ролей. Однако в значительном количестве культур 
женщины и мужчины воспринимаются как обладающие противо-
положными, часто – взаимоисключающими, личностными и пове-
денческими характеристиками. Женщины представляются как 
слабые, покорные, консервативные, эмоциональные, а мужчины – 
как сильные, агрессивные, независимые, умные и творческие. Оче-
видно, что оценка фемининности как исключительно «женского», 
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а маскулинности – специфически «мужского», является стереотип-
ной, формирующей ошибочные представления.

Значительное количество работ по психологии труда посвяще-
ны социо-демографическим аспектам гендерных профессиональ-
ных отношений, исследованию проблем женской занятости. 
В них доминирует утверждение, что основным фактором, опреде-
ляющим особенности становления профессиональной карьеры 
женщин и мужчин, является дискриминация, связанная со стерео-
типами маскулинности/фемининности, шаблонными представле-
ниями о гендерных ролях и профессиональных способностях 
[463–466].

В современных исследованиях указывается на присущие жен-
щинам особенности эмоциональной сферы, обусловленные соци-
альным статусом. Невысокую продуктивность профессиональной 
деятельности часто связывают с заниженной самооценкой и чув-
ством вины, характерным для работающих замужних женщин, 
а тем более – ориентированных на карьеру [467–469].

Представляет интерес свойственный женщинам феномен 
«страх успеха», заключающийся в стремлении избежать побочных 
последствий достижения цели. Женщин беспокоит своеобразная 
«расплата» за успех:
• потеря психического и соматического здоровья;
• невозможность исполнения традиционных женских ролей 

(жена, мать, хозяйка дома);
• зависть и враждебное отношение людей;
• потенциальное социальное отвержение;
• утрата женственности;
• потеря сексуальной привлекательности;
• распад семьи;
• нарушение родительско-детских отношений (уход за детьми, 

их воспитание).
Результаты гендерных исследований дают основания утверж-

дать, что на основе пола дифференцируются интересы, професси-
ональные выборы, особенности поведения на работе, карьерные 
достижения и типы карьер, соединение профессиональных ролей 
с другими жизненными ролями. Вместе с тем, для обоих полов, 
в целом, сохраняется тенденция к традиционным профессиональ-
ным выборам.
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Также существуют гендерные аспекты профессионального раз-
вития личности: влияние гендерных стереотипов на сценарий 
жизни, самооценку, выбор профессии, карьеру.

Выбор мужчиной нетрадиционной профессии с большей веро-
ятностью может отражать характеристики его сексуального пове-
дения. Вместе с тем, выбор женщиной нетрадиционной профессии, 
связан с престижностью, способностями, интеллектом. Современ-
ные женщины по-прежнему считают, что профессии с «женским 
доминированием» представляют больше возможностей для их ка-
рьерного роста, чем профессии с «мужским доминированием».

Метаанализ половых различий в значимости тех или иных ха-
рактеристик профессии показал, что существенными являются 
30–40 признаков. Наиболее выраженные различия у женщин обу-
словлены предпочтениями профессий типа «человек – человек». 
В качестве одного из доминирующих факторов выбора профессии, 
женщины рассматривают качество производственных отноше-
ний; мужчины придают основное значение свободе и автономии 
деятельности.

Очень важен факт гендерной эволюции системы ценностей 
и мотивации. Этот процесс находит своё отражение в выборе со-
временными молодыми женщинами профессиональной карьеры 
(достижение определённого уровня административной власти 
и социального влияния, стремление к высоким доходам). Имею-
щиеся результаты исследований позволяют утверждать, что меж-
ду женщинами и мужчинами существуют различия в выборе 
профессии, но их нет в карьерных мотивациях. Установлено, 
что женщины жертвуют карьерой ради семьи и личной жизни. 
Кроме того, женщины чаще мужчин выбирают, профессии не свой-
ственные полоролевым представлениям. В аналогичных ситуаци-
ях мужчины отдают предпочтения традиционно мужским специ-
альностям.

Обобщая имеющиеся результаты исследований в области по-
лоролевых профессиональных предпочтений, можно сделать вы-
вод, что дифференциация происходит на основе биодетерминизма 
[470–472].

Выводы. Системными функциями ЗУНов, компетенций явля-
ются обеспечение продуктивной личностной активности (операций, 
поступков, деятельности) и социальной адаптации, формирова-
ние базы для трудовой деятельности, регуляция предопределяемых 
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половыми и гендерными различиями моделей профессионально-
го и карьерного поведения.

Биологический пол и гендер являются факторами, в значитель-
ной степени определяющими формирование ЗУНов, компетенций.

Разработанные для нужд образовательной деятельности кри-
терии балльных оценок уровня развития компетенции могут быть 
использованы в процессе проведения психодиагностических 
мероприятий, сопоставления и анализа данных психологических 
исследований, оценки эффективности комплексных дифференци-
рованных психопрофилактической и психокоррекционных про-
грамм.

Комплексы ЗУНов, компетенций являются базой для личност-
ной активности, трудовой и профессиональной деятельности, со-
циальной адаптации.

* * *

Таким образом, мы рассмотрели характеристику системы лич-
ности, идеальная часть которой состоит из двух подсистем, обра-
зованных одиннадцатью структурными элементами, системные 
функции которых взаимодополняют друг друга.

Выводы. Гетерогенность структурных элементов системы лич-
ности позволяет обеспечить многообразие направлений её разви-
тия, адаптационный потенциал, гибкость поведенческих реакций, 
регуляцию отношений с социальным окружением и самим собой.

Отдельные элементы, как и структура личности в целом, име-
ют биопсихосоциальную природу. Организация исследований 
на базисе системной структурно-уровневой концепции психики 
позволяет получить новые знания о закономерностях развития 
и функционирования личности как феномена, имеющего различ-
ные, часто противоречивые, характеристики.

2.3. Взаимодействие систем «личность» – «социум»

Изучение личности в контексте системной структурно-уровне-
вой концепции психики нельзя назвать полным без характеристики 
взаимодействия систем «личность» – «социум». Известный совет-
ский психолог Б. Ф. Ломов относил такие исследования к высшему 
уровню исследований человека и его психики. Он указывал, что 
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рассмотрение личности в системе социальных отношений позво-
ляет выделить психологические закономерности, связанные с ие-
рархией уровней психического, и раскрыть его отдельные аспек-
ты [473].

Определения социума. В научной литературе представлено 
значительное количество определений социума. Французский со-
циолог Э. Дюркгейм (фр. David Émile Durkheim; 1858–1917) рассма-
тривал социум как надиндивидуальную духовную реальность, ос-
нованную на коллективных представлениях [474].

Американский социолог Т. Парсонс (англ. Talcott Parsons; 1902–
1979) определял социум как систему отношений между людьми, 
связующим началом которой являются нормы и ценности [475].

В словаре по социальной педагогике Л. В. Мардахаев даёт сле-
дующее определение: «Социум (от лат. socium – общее, совмест-
ное) – большая устойчивая социальная общность, характеризуемая 
единством условий жизнедеятельности людей в каких-то суще-
ственных отношениях и вследствие этого общностью культуры» [476].

Российский исследователь Л. А. Зеленов рассматривает социум 
как совокупность людей с их потребностями, способностями, дея-
тельностью, отношениями и институтами [477].

В словаре иностранных слов содержится такое определение: 
социум (лат. socius – товарищ, компаньон) – общество, социальная 
среда человека, совокупность исторически сложившихся форм де-
ятельности людей [478].

По мнению В. С. Торохтия [479], социум представляет собой са-
мое большое по масштабам множество людей, которое можно 
рассматривать как единый субъект исторического действия 
(в то время как отдельный человек составляет наименьшее из та-
ких множеств).

На основании сопоставления и анализа имеющихся в науке 
определений понятия «социум», предложен авторский взгляд 
на исследуемую проблематику.

В контексте системной структурно-уровневой концепции пси-
хики социум представляет собой сложившуюся в процессе истори-
ческого развития систему, характеризующуюся внутренней 
иерархией (внутрииндивидный, интериндивидный, метаинди-
видный уровни), отражающую основные сферы социальной жиз-
ни (родство, духовная, экономическая, социальная, политическая, 
управленческая) [480].
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Структура социума. Первичным структурным элементом со-
циума является личность. В контексте социальных отношений 
выделяются три уровня взаимодействия личности и социума 
(табл. 2.12).

Таблица 2.12
Функционирование личности в социальной среде 

Уровни 
взаимодействия 

личности и социума

Структурные 
элементы 

уровня

Характеристика
 взаимодействия систем 
«личность» – «социум»

Внутрииндивидный • Социальные 
способности;

• социальные 
потребности;

• социальные ценности

• Отражает социальные аспекты лично-
сти на индивидуальном уровне. 

• Проявляется в социальных способно-
стях, потребностях, ценностях. 

• Общение со своим «Я»
Интериндивидный • Социальные 

отношения;
 • социальная 

деятельность

• Отражает социальные аспекты лично-
сти на межличностном уровне. 

• Проявляется в социальной коммуника-
ции, деятельности, отношениях. 

• Характеризуется непосредственным 
общением «личность» – «личность»

Метаиндивидный • Социальные институты • Отражает социальные аспекты лично-
сти на уровне взаимодействия с 
социальными институтами. 

• Проявляется посредством персонали-
зации в научном, творческом, культур-
ном, политическом, историческом 
наследиях.

• Взаимодействие личности и социаль-
ных институтов может осуществляться 
как непосредственно (личное обще-
ние), так и опосредовано (с помощью 
письменного текста и технических 
средств связи)

Социум как система, имеющая внутреннюю организацию и со-
держащая различные уровни, представлен на рис. 2.21. 

В системе социума выделяется вертикальная и горизонтальная 
структуры. Рассмотрим их более подробно.

Вертикальная структура социума
Данная подсистема отражает содержательную часть жизни об-

щества и порождённые ею социальные явления. Охарактеризуем 
элементы вертикальной структуры социума:
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Социальные ценности – объекты или явления, имеющие значе-
ние в семейно-брачном, духовном (преимущественно в области 
морали, искусства, культуры, религии), экономическом, социаль-
ном, политическом, управленческом отношениях. Ценности поло-
жительно оцениваются и рассматриваются как эталоны истины, 
красоты, благополучия. Особенностью социальных ценностей яв-
ляется их бессознательный характер – в силу всеобщего призна-
ния, отдельными индивидуумами они воспринимаются как оче-
видные и безусловные, отражаясь в социально значимых 
поступках. Элементы культуры социума, в том числе соответству-
ющие ценности и нормы-регуляторы жизни общества, внедряют-
ся в структуру личности в процессе социализации, что позволяет 
рассматривать их как интроекты. Следует отметить важность 
социальных ценностей – они являются базисом для объединения 
отдельных индивидуумов в общество.

Рис. 2.21. Структура социума в контексте системных исследований
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Социальные потребности – эндогенный фактор, побуждающий 
к активности. Социальные потребности формируются в процессе 
воспитания и взаимосвязаны с системой ценностей. Потребности 
проявляются в виде эмоционально окрашенных влечений и жела-
ний, направленности и стремлений.

Социальные способности – свойства личности, позволяющие 
успешно овладеть каким-либо видом деятельности. Социальные 
способности формируются в процессе воспитания (что даёт опре-
делённые основания рассматривать их как производное черт 
характера) образования, формирования знаний, умений, навыков 
и компетенций.

Социальные отношения – совокупность связей, прав, обяза-
тельств, ограничений социальных субъектов, объединённых 
совместной деятельностью. Параметры социальных отношений 
(типы, характер, интенсивность) соответствуют специфике сфер 
социальной жизни [481].

Социальная деятельность – совокупность социально-значи-
мых действий, осуществляемых субъектом (индивидуумом, соци-
альной группой, социумом). Социальная деятельность индивидуумов 
или социальных групп основана на соответствующих ей ценно-
стях, потребностях, способностях. Являясь функциональным 
стержнем социальной жизни, деятельность выражается во взаи-
модействии людей с реальностью (субъективной, объективной) 
и формирует шесть сфер жизни общества (родство, духовную, эко-
номическую, социальную, политическую, управленческую).

Социальные институты – исторически сложившиеся или соз-
данные целенаправленными усилиями социальные структуры / 
формы организации общественной жизни. Существование соци-
альных институтов диктуется необходимостью удовлетворения 
специфических потребностей общества или его части.

Сфера родства является базисом для важнейших социальных 
институтов: семьи, брака, родительства, материнства. Под терми-
ном «родство» понимают основанные на происхождении от одно-
го предка или возникшие в результате заключения брака, отноше-
ния между индивидуумами. Родство подразумевает не только 
семейные, но и более отдаленные отношения, объединяющие лю-
дей в род (клан). Следует отметить, что семья относится к числу 
значимых социальных ценностей.
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Характеристика метаиндивидного уровня социума, отражаю-
щего различные сферы деятельности человека (социальной жиз-
ни) и включающего порождённые ими социальные институты, 
представлена в табл. 2.13.

Таблица 2.13
Сферы социальной жизни и социальные институты

№ Сфера социальной 
жизни

Социальные 
институты

Функции 
социальных институтов

1 Родство Брак, семья, родительство 
(материнство, отцовство)

Регуляция отношений между 
родственниками и супругами, 
деторождение, уход за детьми, 
воспитание, социализация

2 Духовная Воспитание, образование, наука, 
искусство, культура, религия

Регуляция отношений, связанных 
с духовными ценностями: 
их создание, сохранение, распро-
странение, потребление, переда-
ча последующим поколениям

3 Экономическая Материальное производство, 
рынок, финансовые институты, 
собственность (частная, государ-
ственная, муниципальная)

Регуляция отношений, связанных 
с циклом воспроизводства 
материальных благ (производ-
ство – распределение – обмен 
– потребление)

4 Социальная Семья, народное образование, 
здравоохранение, социальное 
обеспечение и защита, 
физкультура и спорт, досуг

Регуляция отношений между 
различными возрастными и 
социальными группами;
обеспечение социальных 
гарантий

5 Политическая Политические партии, 
общественные организации, 
сообщества, профсоюзы

Постановка целей, задач, путей 
развития общества, выработка 
программ деятельности полити-
ческих институтов, получение и 
использование власти

6 Управленческая Государство, государственная 
власть (Президент Российской 
Федерации, Федеральное Собра-
ние (Совет Федерации и Государ-
ственная Дума), Правительство 
Российской Федерации, суды 
Российской Федерации), власть 
местного самоуправления (город-
ского поселения, сельского 
поселения), системы права, армия 
и флот, силовые структуры, 
политические партии

Регуляция отношений между:
• человеком и социумом, 
• гражданским обществом и 

государством, 
• политическими партиями и 

государством, 
• государством и международ-

ным сообществом
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Шести сферам общественной жизни соответствуют детерми-
нированные социальные институты. Для их социально-психоло-
гического анализа особое значение имеет ряд характеристик:
• статус социального института;
• полномочия и возможности социального института;
• условия и возможности входа и выхода из социального инсти-

тута;
• социальная направленность деятельности;
• открытость или закрытость социального института в социуме.

Следует отметить, что отдельные социальные институты нахо-
дятся в сложных взаимоотношениях, характеризующих полиа-
спектность социальной жизни. 

Таким образом, вертикальная структура социума представлена 
тремя уровнями (внутрииндивидным, интериндивидным, мета-
индивидным) включающими шесть социальных образований 
(социальные ценности, социальные потребности, социальные 
способности, социальная деятельность, социальные отношения, 
социальные институты) [482].

Горизонтальная структура социума
В любом обществе независимо от исторической эпохи и геогра-

фического положения страны (или территориального образования) 
выделяются шесть константных сфер социума (родство, духовная, 
экономическая, социальная, политическая, управленческая). 
Данная подсистема отражает значимые для общества аспекты 
жизни, которые являются функциональным базисом социума.

Специфические особенности социума. Система социума об-
ладает рядом характерных особенностей:
1. Социум может быть охарактеризован на основании значи-

тельного числа классификационных признаков: особенности 
государства, доминирующий способ производства, преобла-
дающие национальности, специфика культуры и религии, 
временные и территориальные границы.

2. Основными системообразующими факторами, обеспечиваю-
щими единство социума, являются взаимные обязательства, 
возникающие между отдельными уровнями социальной жизни.

3. Согласование и регламентация различных сфер человеческой 
жизни именно в социуме максимальны и всеобъемлющи (ка-
саются всех аспектов существования человека). Социум задаёт 
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нормы, регулирующие жизнь общества; регламентирует се-
мейные взаимоотношения, проявления духовной жизни, про-
изводство и распределение материальных благ, обеспечивает 
образование, воспитание, оказание медицинской помощи, 
регулирует гражданские права и обязанности.

4. На низших уровнях организации человеческого общества про-
являются отдельные аспекты жизни субъектов деятельности, 
тогда как в социуме жизнь индивидуума наиболее полноценна.

5. Членство в социуме наследственно, подневольно и нерастор-
жимо. Человек как физическое или юридическое лицо по сво-
ей воле может выйти из общественной организации или пре-
кратить трудовые отношения, но не может покинуть социум.

6. На основании общих значимых признаков в социуме выделя-
ются формальные или неформальные социальные группы.

7. Члены отдельных социальных групп оказываются психологи-
чески близкими, испытывают друг к другу личную привязан-
ность и солидарность, значительно превосходящую средние 
показатели близости между людьми. Для подавляющего боль-
шинства людей дифференциация «свой» – «чужой» («мы» – 
«они») проходит по границе своей социальной группы.

8. Социум имеет историю, изучаемую исторической наукой и ря-
дом специальных дисциплин (антропологией, культурологией, 
этнологией, религиоведением, социологией, политологией).

Приведённые характеристики раскрывают основные особен-
ности структуры и функционирования социума.

Взаимодействия систем «личность» – «социум». Большин-
ство современных исследователей сходятся во мнении о социаль-
ной природе личности. Её формирование и развитие следует рас-
сматривать как целенаправленный процесс, где особое значение 
имеет внедрение в структуру личности интроектов [483]. Наибо-
лее значимые аспекты взаимоотношения систем «личность» – «со-
циум» представлены в табл. 2.14.

Возникшие в конкретной общественно-экономической форма-
ции личности являются первичными структурными элементами 
социума [484]. На процесс формирования и развития личности 
оказывает влияние совокупность социальных институтов, созда-
вая типичного представителя определённой культуры и истори-
ческого периода [485; 486].
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Таблица 2.14
Влияние социума на формирование и развитие личности

Основные
 социальные институты

Функции 
социальных институтов

Семья. 
Родительство (материнство и отцовство).
Здравоохранение.
Социальная защита. 
Детские дошкольные учреждения

• Обеспечение биологических потребностей 
организма: питание, уход, оказание 
медицинской помощи

Воспитание, образование, искусство, 
культура, религия 

• Внедрение интроектов;
• развитие личности;
• формирование норм;
• передача индивидууму исторически 

накопленного опыта, не наследуемого 
генетически;

• формирование готовности к социальной 
деятельности

Управленческая сфера • Создание условий для трансформации 
личностного потенциала в поведенческие 
реакции и социальную деятельность

Семья.
Родительство (материнство и отцовство).
Государство, государственная власть, 
власть местного самоуправления, 
системы права, 
армия и флот, силовые структуры

• Обеспечение нормативной оценки 
и социального контроля 
(предписание, дозволение, запреты, 
поощрение, наказание)

Представляется значимым отметить, что рассмотрение лично-
сти в контексте системной структурно-уровневой концепции 
психики позволяет наглядно проиллюстрировать значение интер-
индивидного и метаиндивидного уровней взаимоотношений 
для слияния отдельных индивидуумов в социум (рис. 2.22).

Интеграция отдельного индивидуума в социум может осущест-
вляться только при выполнении ряда условий:
• ценностно-потребностная сфера личности в целом соответ-

ствует системе социальных ценностей, доминирующим куль-
турно-духовным, идеологическим особенностям, сформиро-
вавшимся в процессе исторического развития данного 
социума;
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• поведенческие реакции соответствуют системе норм-
регуляторов жизни общества;

• наличие личностных установок на включение в систему соци-
альных ролей, отношений и защиты интересов общества.
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Рис. 2.22. Интеграция отдельных индивидуумов в социум

Процесс интеграции не вызывает затруднений, если индивиду-
ум соответствует установленным требованиям. При наличии со-
ответствующих личностных качеств человек имеет возможность 
войти в состав среднего, а в ряде случаев – и высшего уровней со-
циального пространства [487; 488]. В ином случае, социум приме-
няет в отношении индивидуума негативные санкции [489–494]. 
При несоответствии требованиям общества он опускается в низ-
ший уровень социального пространства, а в случаях выраженных 
отклонений – на социальное дно, представленное деклассирован-
ными слоями населения (опустившимися личностями и уголов-
ными элементами).
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Выводы. В контексте системных исследований социум пред-
ставляет собой сложившуюся в процессе исторического развития 
систему, характеризующуюся внутренней иерархией (внутриин-
дивидный, интериндивидный, метаиндивидный уровни), отража-
ющую основные сферы социальной жизни (родство, духовная, 
экономическая, социальная, политическая, управленческая).

Система социума обладает внутренними противоречиями, 
обусловленными взаимоотношениями человека и общества.

В любом обществе независимо от исторической эпохи и геогра-
фического положения страны (или территориального образования) 
выделяются шесть константных сфер социума (родство, духовная, 
экономическая, социальная, политическая, управленческая).

Совокупность социальных институтов создаёт типичного 
представителя определённой страны и исторического периода. 
Данный механизм детерминирует самовоспроизводство социума, 
обеспечивая преемственность и передачу опыта и национальных 
ценностей (семейных, культурных, религиозных, социальных) 
последующим поколениям.

Индивидуум успешно интегрируется в средние и высшие слои 
социального пространства в случае соответствия особенностей 
личности и поведенческих реакций нормам-регуляторам жизни 
общества.

Для формирования и развития личности наибольшее значение 
имеют такие социальные институты, как семья, материнство, от-
цовство, воспитание, образование, наука, искусство, культура, 
религия, государство.

Рассматривая влияние социума на репродуктивное поведение 
и материнскую функцию, особое значение имеют такие социаль-
ные институты, как семья и брак, родительство, воспитание, обра-
зование, искусство, культура, религия, здравоохранение, социаль-
ное обеспечение и защита, государство.

Выводы по главе 2

2.1. Личность представляет собой систему биопсихосоциаль-
ной природы.

2.2. Гетерогенность структурных элементов системы личности 
позволяет обеспечить многообразие направлений её развития, 
адаптационный потенциал, гибкость поведенческих реакций, ре-
гуляцию отношений с социальным окружением и самим собой.
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2.3. Организация исследований на базисе системного подхода 
позволяет получить новые знания о закономерностях развития 
и функционирования личности как феномена, имеющего различ-
ные, часто противоречивые, характеристики.
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ГЛАВА 3. ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ

3.1. Конфликт как психологический феномен

Определение конфликта. Исследование конфликта как си-
стемного структурно-уровневого феномена позволяет выявить 
скрытые закономерности и получить новые гносеологические мо-
дели [495; 496].

Под термином «конфликт» (лат. conflictus – столкновение) по-
нимается особая форма взаимодействия субъектов (элементов си-
стемы, подсистем, систем) при их взаимоисключающих позициях 
(интересах, целях, взглядах, ценностях, идеалах) [497].

Значимость конфликта. Феномен конфликта допускает его 
амбивалентную оценку, хорошо выраженную древнегреческим 
философом Демокри́том Абде́рским (др.-греч. Δημόκριτος από την 
Αβδήρα; ок. 460 – ок. 370 до н. э.): «От чего мы получаем добро, 
от того же самого мы можем получить и зло, а также средство из-
бежать зла. Так, например, глубокая вода полезна во многих отно-
шениях, но, с другой стороны, она вредна, так как есть опасность 
утонуть в ней. Вместе с тем найдено средство избегнуть этой опас-
ности – обучение плаванию» [498; 499]. Значимость рассмотрения 
конфликта не только как процесса, отягощающего взаимодей-
ствие, но и как фактора развития, подчёркивал американский со-
циолог Л. А. Козер (англ. Lewis Alfred Coser; 1913–2003). В своей 
монографии «The Functions of Social Conflict» (1956) он указывал: 
«В то время, как старшее поколение было в целом согласно с Кули 
в том, что “конфликт в любом его виде – это жизнь общества, 
а прогресс берёт своё начало в борьбе, в которой индивидуум, ин-
ститут или класс стремится реализовать свою собственную идею 
добра”, современное поколение социологов заменило анализ 
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конфликта изучением “трений”, “напряжённостей” и психологиче-
ской дезадаптации» [500].

Структура конфликта. Современная наука рассматривает кон-
фликт как целостную систему с многоуровневой структурой 
и сложными динамическими процессами [501–504].
Наибольший интерес представляют внутри- и межличностные 
конфликты, структура которых включает логическую триаду:
1. Предпосылки столкновения – противоречие, при актуализа-

ции которого возникает конфликт.
2. Собственно столкновение – действия, направленные на разре-

шение конфликта или адаптацию к нему.
3. Последствия столкновения – особенности восприятия, эмоци-

ональной окраска предмета противоречия, поведенческих ре-
акций участников конфликта, их межличностных отношений.

Анализ конфликта как психологического феномена даёт воз-
можность обозначить его структуру, охарактеризовать динамику, 
оценить результат [505; 506].

Классификация конфликтов. Экзистенциальные противоре-
чия, сопровождающие бытие человека, отражены в классифика-
ции, базисом которой являются две группы конфликтов (рис. 3.1), 
дифференцированных по критерию субъекта взаимодействия:
1) интрасубъектные (внутриличностные, интрапсихические) – 

конфликты в структуре личности:
• внутриличностный конфликт;

2) интерсубъектные – конфликты между субъектами:
• личность – личность;
• личность – социум; 
• социум – социум.

Интрасубъектные конфликты рассматриваются в рамках об-
щей, медицинской, возрастной психологии, персонологии, психоа-
нализа, гештальт-психологии. Проблематика интерсубъектных 
конфликтов исследуется общей, социальной, возрастной, педаго-
гической, спортивной психологией.

Конфликт является необходимым условием развития, как от-
дельного индивидуума, так и социума [507; 508]. Преодоление 
имеющихся противоречий позволяет переосмыслить существую-
щие парадигмы, получить новые гносеологические концепции, 
обеспечивая тем самым зрелость личности и/или прогресс циви-
лизации.
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Рис. 3.1. Дифференциация конфликтов 
по критерию субъекта взаимодействия: 

а – интрасубъектные, б – интерсубъектные конфликты

Выводы. Возникновение противоречий, лежащих в основе кон-
фликта, обусловлено биопсихосоциальной природой человека.

Дифференциация по критерию субъекта взаимодействия 
позволяет выделить интрасубъектные и интерсубъектные уров-
ни конфликтов.

Структура конфликта включает три уровня: предпосылки стол-
кновения → собственно столкновение → последствия столкно-
вения.

Конфликт может рассматриваться как циклический процесс, 
т. е. разрешение противоречий порождает состояния, в свою оче-
редь обусловливающие возникновение новых конфликтов.

Всестороннее рассмотрение конфликта предполагает его ам-
бивалентную оценку. С одной стороны, столкновение взаимои-
сключающих позиций – процесс, отягощающий взаимодействие 
субъектов (элементов системы, подсистем, систем), с другой – фак-
тор развития.
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3.2. Теоретический базис 
системных психологических исследований 
внутриличностного конфликта (ВЛК)

3.2.1. Основные сведения о ВЛК
Общая характеристика ВЛК

Группа внутриличностных конфликтов содержит психологи-
ческие противоречия, характеризующиеся столкновением раз-
личных личностных структур. В литературе конфликты этой 
группы обозначаются как внутриличностные, внутренние, лич-
ностные, интрапсихические, интраперсональные, интрасубъект-
ные [509; 510].

Существует несколько гносеологических подходов к понима-
нию феномена внутриличностного конфликта. Принципиальным 
их сходством является наличие в психике конкурирующих акту-
альных потребностей или иных форм интрапсихической контра-
дикции (лат. contra – против + dictio – высказывание). Любой выбор 
индивидуума предполагает столкновение элементов личностных 
структур, то есть некоторую «внутреннюю борьбу». Циклическая 
мысленная работа по возврату к проблеме выбора равнозначных 
ценностей – ресурсоёмкий процесс, вызывающий дискомфорт 
и сопровождающийся негативными соматическими состояниями.

Определение I. Внутриличностный конфликт представляет со-
бой противоречие в структуре личности, которое воспринимается 
и эмоционально окрашивается как значимая психологическая 
проблема, требующая своего разрешения и вызывающая внутрен-
нюю работу сознания, направленную на преодоление ВЛК [511].

Определение II. Под внутриличностным конфликтом понима-
ется трудно разрешимое противоречие, вызванное столкновени-
ем интересов, ценностей, потребностей, мотивов, влечений лично-
сти, возникающие при условии их примерной паритетности 
по интенсивности и значимости, но различной (или противопо-
ложной) направленности.

По нашему мнению, в приведённых выше определениях акцент 
делается на описании состояний, обусловленных ВЛК. Вместе 
с тем, данные состояния вторичны. Представляется важным 
понять не различные формы последствий, а причины возникнове-
ния этих состояний.



169

Анализ организации и функционирования личности в контек-
сте системных исследований позволил предложить авторское 
определение.

Определение III. Внутриличностный конфликт – функциональ-
ное состояние психогенной природы, детерминированное акту-
альным, трудно разрешимым противоречием в элементе (или 
между элементами) структуры личности [512].

В раскрытии феномена ВЛК значимым является термин «инте-
ресы», под которыми понимаются предметы внутриличностного 
конфликта, в широком смысле представляющие собой пережива-
ние личностью своей неоднозначности, сложности внутреннего 
мира, актуализацию экзистенциальных проблем, колебания само-
оценки, борьбу мотивов [513]. Интересы могут быть условно раз-
делены на две группы:
экзогенные:
• интересы, связанные со структурой личности: сложность вну-

треннего мира, колебания «Я-концепции», самооценка;
• интересы, связанные с потребностью: изменения в ценност-

но-потребностной сфере личности, осознание изменчивости 
собственных желаний и притязаний, невозможность выбора 
рациональной стратегии поведения для удовлетворения по-
требности, изменения мотивации;

эндогенные:
• интересы, связанные с проникновением объективно суще-

ствующих внешних по отношению к человеку противоречий 
(норм – регуляторов жизни общества) в структуру личности.

Таким образом, сочетанное воздействие экзогенных и эндоген-
ных факторов (преимущественно социальных) детерминирует по-
явление интересов, влекущих за собой возникновение внутрилич-
ностного конфликта.

Характеристики ВЛК. Внутриличностный конфликт обладает 
следующими характеристиками:
1) базисом любого внутриличностного конфликта является кон-

фликтная ситуация;
2) сторонами внутриличностного конфликта выступают одно-

временно существующие разнонаправленные и противоречи-
вые категории;

3) длительностью течения;
4) степенью выраженности.
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Специфика ВЛК. Внутриличностному конфликту присущ ряд 
особенностей:
1) ВЛК сопровождается негативными эмоциями и чувствами, 

выраженность которых зависит от глубины конфликта. 
Типично возникновение эмоциональных нарушений, в част-
ности – гипотимии, тревоги, страха, раздражительности, 
нервно-психической напряженности;

2) характерное сочетание низкой реактивной и высокой лич-
ностной тревожности определяет особенности личностной 
активности по разрешению существующего противоречия;

3) латентность – ВЛК может протекать скрыто, в бессознатель-
ном, или осознаваться, но скрываться под маской гипертимии 
или активной деятельности. Осознание внутриличностного 
конфликта не снижает его остроты, но является предпосыл-
кой к конструктивному разрешению противоречия.
Условия возникновения ВЛК. Для изучения феномена ВЛК 

необходимо обозначить условия его возникновения:
• нарушение взаимодействия элементов структуры личности;
• паритет разнонаправленных сил, действующих на личност-

ные структуры. В ином случае выбор однозначен и осущест-
вляется под действием доминирующей силы (категории, 
трансформировавшиеся в конфликтующие стороны);

• восприятие возникшего противоречия как конфликтной си-
туации.
Генезис ВЛК. В процессе изучения внутриличностного кон-

фликта может быть выделено несколько аспектов. Рассмотрим 
каждый из них.

Предпосылки возникновения ВЛК. Личность, будучи социаль-
ным образованием, погружена в сложную систему социальных 
связей. Они являются объективно противоречивыми и порожда-
ют конфликты, которые при определённых условиях фиксируют-
ся и входят в структуру личности [514; 515].

Базис ВЛК образует конфликтная ситуация, которая характе-
ризуется:
• противоречивыми позициями сторон;
• антагонистическими категориями, образующими конфликту-

ющие стороны;
• противоположными средствами достижения целей в данных 

условиях (например, желание обретения психологического 
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комфорта посредством создания семьи и рождения ребёнка 
или построения карьеры);

• возможность удовлетворить только одну из множества акту-
альных потребностей.
Факторы возникновения ВЛК разделяются на две группы:

1. Экзогенные факторы, обусловленные положением личности 
в микросоциуме (семье, трудовом, учебном коллективах) 
или макросоциуме (городе, области, государстве).

2. Эндогенные факторы внутриличностного конфликта обу-
словлены противоречиями в элементах структуры личности. 
При этом, чем сложнее внутренний мир человека и его систе-
ма ценностей, чем более развита эмоциональная сфера и спо-
собность к самоанализу, чем выше притязания – тем в большей 
степени личность подвержена конфликту. Среди эндогенных 
факторов ВЛК особое значение имеют:
• противоречие мотивов, интересов и потребностей (на-

пример, семейные отношения – карьера);
• противоречие между потребностью и социальной нор-

мой (например, желание материального благополучия – 
ограничения правовых норм);

• противоречие социальных ценностей и норм (например, 
женщина-мать – женщина-руководитель);

• противоречие социальных ролей (например, жена – жен-
щина-руководитель).

Следует отметить, что для возникновения ВЛК воздействующие 
факторы должны быть равными по силе и противоположно направ-
лены. Кроме того, экзогенные и эндогенные факторы диалектически 
взаимосвязаны, а сама их дифференциация достаточно условна.

Стороны ВЛК, представленные широким диапазоном катего-
рий, дифференцируются по основаниям:
включённости в личностную структуру:

• гендер;
• ценности;
• потребности;
• желания;
• интересы;
• цели;
• мотивы;
• характер;
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• «Я-концепция»;
• сценарий жизни;
• установки;
• нормы;
• эмоциональные процессы;
• знания, умения, навыки и компетенции;
• стремление к развитию личности, самореализации и са-

моактуализации;
бытия человека:

• биопсихосоциальная природа человека;
• инстинкты;
• экзистенции;
• действие/поступок/деятельность;
• религиозные и научные концепции;
• логическое умозаключение;
• социум;

причастности к внешней среде:
• характеристики объекта/явления;
• объективная реальность.

Представленный список категорий-сторон конфликта носит 
открытый характер и может пересматриваться. Развитие лично-
сти влечёт за собой расширение диапазона категорий, а значит – 
повышение вероятности возникновения ВЛК.

Каждая из 24 переменных, находящихся в одном ряду (форми-
рующих одну из сторон конфликта), может образовывать взаимосвязь 
с любой из 24 переменных второго ряда (другой стороной кон-
фликта) (рис. 3.2). Очевидно, что число возможных комбинаций-
пар переменных весьма велико (более 570).
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Рис. 3.2. Принцип выбора категорий, 
образующих стороны внутриличностного конфликта
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Многообразие категорий, потенциально способных становится 
конфликтующими сторонами, детерминирует тропность структу-
ры личности к возникновению контрадикций. С определённой 
степенью условности можно рассматривать ВЛК как неотъемле-
мую часть бытия человека.

Психологический механизм формирования ВЛК. Анализ мате-
риалов литературных источников и результатов эмпирических 
исследований позволил раскрыть психологический механизм 
формирования внутриличностного конфликта (рис. 3.3).

В психологическом механизме возникновения внутриличност-
ного конфликта выделяются 5 этапов.

Этап 1. Предпосылками возникновения ВЛК является наличие 
значительного количества разнонаправленных и противоречивых 
категорий, отражающих отдельные элементы структуры лично-
сти, бытия человека, причастность к внешней среде. В процессе 
личностного онтогенеза некоторые категории приобретают осо-
бую актуальность.

Этап 2. При сочетанном влиянии эндо- и экзогенных стрессиру-
ющих факторов актуальные противоречивые категории начина-
ют выступать сторонами конфликта, каждая из которых имеет 
ряд потребностей. Наиболее распространенной является биполяр-
ная контрадикция, однако регистрируются случаи и с бо́льшим 
количеством сторон.

Этап 3. Столкновение и последующая борьба противоположно 
направленных сторон сопровождается вегето-соматическими 
и психофизиологическими реакциями. Возникающие эмоциональ-
ные реакции (аффект, эмоции, настроение, чувство) имеют отри-
цательную валентность (тон), а их интенсивность (сила) прямо 
пропорциональна личностной значимости конфликтующих сторон.

Этап 4. Посредством волевого усилия столкновение сторон кон-
фликта принудительно заканчивается принятием одного из возмож-
ных решений: удовлетворение стороны 1, удовлетворение стороны 
2, попытка удовлетворения обеих сторон, отказ от выбора. Неза-
висимо от того, какой сделан выбор, личностная реакция (готовность 
к действию/деятельности) приобретает конфликтный аспект. 

С точки зрения формальной логики, все решения равнозначны. 
Однако любое из них вносит существенные различия в формиро-
вание варианта будущего. Таким образом, последствия каждого 
решения не равноценны.
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Действие/деятельность имеют положительный смысл по отно-
шению к одной конфликтующей стороне (обеспечивают удовлет-
ворение её требований) и отрицательный по отношению к другой 
(отдаляет или делает невозможным удовлетворение её требований). 

Этап 5. Осуществление выбора и совершение действия, направ-
ленного на реализацию (достижение) одной конфликтующей 
стороны, не снижает актуальности другой. В связи с тем, что значимое 
содержание проигнорированной стороны не получает удовлетво-
рения, возникает трудно разрешимое противоречие в элементе 
(или между элементами) структуры личности, т.е. формируется 
внутриличностный конфликт.
Было бы логичным ожидать, что выигравшая сторона получает 
максимальное удовлетворение. Однако, результаты эмпирических 
исследований показывают иное. В случае победы одной из кон-
фликтующих сторон, противоречие частично сохраняется, так как 
не все потребности этой стороны могут быть реализованы. Таким 
образом, наличие неудовлетворённых значимых категорий, опре-
деляет высокую вероятность возникновения новых ВЛК.

Индивидуальные характеристики организма, психики, окру-
жающей среды определяют специфические реакции на возникно-
вение интрапсихической контрадикции, запуск тех или иных ме-
ханизмов психологической защиты, особенности проявления, 
разрешения и последствия внутриличностного конфликта.

* * *

Рассмотренный психологический механизм формирования 
ВЛК носит обобщенный характер. Отмечается возможная вариа-
тивность реализации этапов и протекания отдельных процессов 
(воздействие эндо- и экзогенных факторов; количество сторон 
конфликта; продолжительность этапов; особенности вегето-сома-
тических, психофизиологических, эмоциональных реакций).

Типология ВЛК

Внутриличностный конфликт достаточно сложен для изуче-
ния и типологизации, так как он представляет собой интрапсихи-
ческий феномен. Однако актуальность классификации ВЛК обу-
словлена необходимостью научного осмысления проблемы, 
выработки методов профилактики и психологической коррекции 
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ВЛК. Рассмотрим основные типологии внутриличностных кон-
фликтов.

Типология ВЛК М. А. Робера и Ф. Тильмана. В работе «Психоло-
гия индивида и группы» [516] описано три типа внутриличност-
ных конфликтов (рис. 3.4).

ТИПОЛОГИЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА

по  М. Роберу – Ф. Тильману

Социальна норма 1  Социальная норма 2

Потребность Социальная норма

Потребность 1 Потребность  2

Рис. 3.4. Типология внутриличностных конфликтов 
по М. А. Роберу и Ф. Тильману

Согласно авторской трактовке французских учёных, внутри-
личностные противоречия могут быть представлены в трёх ос-
новных конфликтах. Рассмотрим их.
1. Конфликт потребностей. Базис конфликта заключается в про-

тивостоянии различных потребностей, которые побуждают 
к действиям. Человек стремится к противоречивым целям 
и поэтому не может действовать. Формула: потребность 1 – 
потребность 2. Пример: ребёнок намерен съесть конфету, 
но мать просит отдать лакомство ей. В этом случае ребёнок 
хотел бы съесть конфету, а также заслужить одобрение мате-
ри, выполнив её просьбу.

2. Конфликт между потребностью и социальной нормой. Выра-
женная потребность может столкнуться с принудительным 
императивом. Независимо от того, будет ли удовлетворена 
потребность, ситуация становится конфликтной. Формула: 
потребность – социальная норма. Пример: женщина желает 
обладать многими мужчинами, но боится социального осуж-
дения. Многочисленные примеры таких внутриличностных 
конфликтов описаны в работах З. Фрейда [517–521].
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3. Конфликт социальных норм. Сущность такого конфликта за-
ключается в давлении на личность двух противоположных 
социальных норм (семейные-служебные нормы, этические-
служебные нормы, религиозные-служебные нормы). Форму-
ла: социальная норма 1 – социальная норма 2. Пример: у со-
трудника родилась дочь, и он угощает коллектив коньяком. 
Однако, употребление алкогольных напитков противоречит 
правилам трудового распорядка в организации.

Типология ВЛК А. Я. Анцупова и А. И. Шипилова. Развёрнутая 
классификация внутриличностных конфликтов создана на основе 
выделения ценностно-мотивационной сферы личности. В каче-
стве вступающих в конфликт элементов структуры личности рас-
сматриваются ценности, являющееся «эталоном должного» («надо», 
«Я должен»); мотивы («хочу», «Я хочу»); самооценка, представлен-
ная дуальной парой («могу» и «не могу») [522] (рис. 3.5).

ТИПОЛОГИЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА

Я хочу Я должен

Я хочу 1 Я хочу 2

по  А. Анцупову – А. Шипилову

Я должен 1 Я должен 2

Я должен Я могу

Я идеальный Я реальный

Я хочу Объективная реальность

Невротический конфликт

Рис. 3.5. Типология внутриличностных конфликтов 
по А. Анцупову и А. Шипилову

В зависимости от вступающих в противоречие элементов 
структуры личности выделяются следующие типы ВЛК:
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1. Мотивационный конфликт – вызван столкновением бессозна-
тельных стремлений, двух положительных тенденций. Фор-
мула: я хочу 1 – я хочу 2. Пример: философский парадокс Бури-
данова осла (лат. Asinus Buridani inter duo prata – Буриданов 
осёл между двух лужаек).

2. Моральный конфликт (нравственный или нормативный кон-
фликт) – противоречие между желанием и долгом, между лич-
ными симпатиями и моральными нормами. Формула: я хочу – 
я должен. Пример: утром хочется спать, но надо вставать 
на работу/учебу.

3. Конфликт нереализованного желания (конфликт комплекса 
неполноценности) – столкновение желаний и объективной 
действительности, блокирующей удовлетворение желаний. 
В ряде случаев этот конфликт характеризуется стремлением 
«быть таким, как кто-то» и отсутствием возможности это же-
лание реализовать. Формула: я хочу – объективная реаль-
ность. Пример: девушка хочет быть знаменитой светской 
львицей, однако в действительности не считает нужным по-
лучать образование, работать над собой, прилагать усилия 
к достижению мечты.

4. Ролевой конфликт – детерминирован противоречивыми ро-
левыми требованиями. Различают две разновидности данно-
го конфликта:
• межролевой конфликт – выражается в невозможности 

одновременно реализовать несколько ролей. Формула: 
я должен 1 – я должен 2. Пример: женщине, в качестве со-
трудника организации, необходимо работать сверхуроч-
но, но в качестве матери она хочет больше времени уде-
лить своему ребёнку;

• внутриролевой конфликт – различное понимание требо-
ваний, предъявляемых самой личностью к выполнению 
одной роли. Формула: я должен 1 – я должен 2. Пример: 
женщина, стремящаяся быть идеальной матерью, постав-
лена перед выбором баловать ребёнка и необходимостью 
формировать у него социально желательное поведение.

5. Адаптационный конфликт – нарушение адаптации индивиду-
ума к профессиональной деятельности, социуму, окружающей 
среде. Это противоречие между требованиями, которые 
предъявляет к личности объективная реальность и возмож-
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ностями самого человека. Формула: я должен – я могу. 
Пример: в процессе трудовой деятельности работнику предъ-
являются требования, превышающие его реальные возмож-
ности. 

6. Конфликт неадекватной (завышенной) самооценки – проти-
воречие возникает из-за столкновения между претензиями 
личности и её объективными возможностями. Формула: 
я идеальный – я реальный. Пример: женщина хочет занимать 
руководящий пост, однако не соответствует требованиям, 
предъявляемым в социономической сфере (профессиях типа 
«человек» – «человек»).

7. Невротический конфликт – результат воздействия пролонги-
рованного внутриличностного конфликта. Характеризуется 
высокой степенью напряжения и рассогласованием взаимо-
действия элементов структуры личности. Отличительной 
особенностью является отсутствие дуальной формулы проти-
воречий между А и Б.

В случае сочетанного воздействия на личность неблагоприят-
ных эндо- и экзогенных факторов любой из типов внутриличност-
ного конфликта может трансформироваться в невротический 
конфликт.

Типология ВЛК К. Левина. Немецкий и американский психолог 
К. Левин (нем. Kurt Zadek Lewin; 1890–1947) внёс значительный 
вклад в изучение мотивационных внутриличностных конфлик-
тов, обусловленных борьбой одновременно актуализированных 
противоречивых потребностей и необходимостью выбора между 
ними (рис. 3.6).

ТИПОЛОГИЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА

по  К. Левину

Объект 1:  
привлекательные  
характеристики 

Объект 1:  
непривлекательные 

характеристики

Непривлекательный 
объект 1 

Непривлекательный 
объект 2

Привлекательный 
объект 1 

Привлекательный 
объект 2

Рис. 3.6. Типология внутриличностных конфликтов по К. Левину
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Выделяются три типа внутриличностного конфликта:
1. Эквивалентный – конфликт типа «приближение – приближе-

ние», вызванный необходимостью выбора между равно при-
влекательными или взаимоисключающими объектами. Фор-
мула: привлекательный объект 1 – привлекательный объект 
2. Пример: женщина, обладая ограниченной суммой денег, за-
трудняется в какую из двух сумок выбрать.

2. Витальный – конфликт типа «избегание – избегание», предпо-
лагающий выбор между двумя равно непривлекательными 
объектами или возможностями. Формула: непривлекатель-
ный объект 1 – непривлекательный объект 2. Пример: из двух 
лидирующих причин смерти (сердечно-сосудистые и онколо-
гические заболевания) трудно выбрать приемлемый для себя 
вариант. 

3. Амбивалентный – конфликт типа «приближение – избегание» 
связан с выбором объекта или цели, одномоментно имеющий 
привлекательные и отталкивающие характеристики. Внутри-
личностный конфликт данного типа может быть чрезвычай-
но острым и продолжительным. Формула: объект 1: привле-
кательные характеристики – объект 1: непривлекательные 
характеристики. Пример: девушка любит молодого человека, 
который предлагает ей замужество. Однако, мужчина имеет 
серьезный недостаток: страдает алкогольной зависимостью.

По мнению К. Левина [523], разрешением перечисленных типов 
ВЛК является компромисс. 

Типология ВЛК на основе концепции «акцентуированных лич-
ностей» К. Леонгарда. Немецкий психиатр К. Леонгард (нем. Karl 
Leonhard; 1904–1988) считал, что для некоторых типов акцентуа-
ции характерны специфические типы внутриличностного кон-
фликта [524] (рис. 3.7).

Охарактеризуем возможные противоречия.
1. Конфликт запрета – коррелирует с демонстративным типом 

акцентуации характера. Базисом ВЛК являются завышенные 
претензии, идущие вразрез с социальными требованиями, 
объективно существующими условиями. Следует отметить, 
что наибольшей привлекательностью обладают именно за-
прещаемые объекты, поведенческие реакции, модели отно-
шений. Чем строже запрет, тем сильнее стремление получить 
желаемое. Формула: я хочу – мне не разрешают. Пример: де-
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вушка хочет открыто выражать свою сексуальность, быть не-
зависимой, вести богемный образ жизни, но родители требу-
ют подчеркнутой скромности, послушания, аккуратности 
и трудолюбия.

по  К. Леонгарду
ТИПОЛОГИЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА

Мне не следует этого хотеть

Я не могу

Я хочу Мне не разрешают

Я хочу 

Я хочу 

Рис. 3.7. Типология внутриличностных конфликтов по К. Леонгарду

2. Конфликт бессилия – типичен для педантичного типа акцен-
туации характера. Выражается в противоречии между завы-
шенными требованиями личности и её объективными воз-
можностями. Формула: я хочу – я не могу. Пример: юноша 
астенического телосложения, подражая известному спортсме-
ну, хочет быть тяжелоатлетом. Однако, объективно присущие 
его организму конституциональные особенности не позволя-
ют достичь высоких результатов.

3. Конфликт страха – характерен для тревожно-боязливого типа 
акцентуации темперамента. Конфликт представлен столкно-
вением потребностей личности – противоречием между пове-
дением и моральной нормой, борьбой между интересами, 
ценностями, мотивами, потребностями, долгом. Формула: 
я хочу – мне не следует этого хотеть . Пример: мужчине нра-
вится жена друга, однако он не может вступать с ней в интим-
ные отношения по этическим причинам.

Типология ВЛК в когнитивной психологии. С точки зрения 
представителей когнитивной психологии, внутриличностные 
конфликты обусловлены контрадикторным взаимодействием не-
совместимых представлений – когниций (лат. cognitiо – познание). 
Примером служит когнитивный диссонанс – состояние индиви-
дуума, характеризующееся столкновением в его сознании 
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противоречивых знаний, убеждений, поведенческих установок от-
носительно некоторого объекта или явления. При этом из суще-
ствования одного элемента вытекает отрицание другого, и, свя-
занное с этим несоответствием, ощущение неполноты жизни [525]. 

Когнитивная психология выделяет несколько типов ВЛК 
(рис. 3.8). 

в когнитивной психологии
ТИПОЛОГИЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА

Я поступаюЯ знаю

Я знаю 1 Я знаю 2

Культурная норма 1 Культурная норма 2

Логическое 
умозаключение 1

Логическое 
умозаключение 2

Рис. 3.8. Типология внутриличностных конфликтов 
в когнитивной психологии

Детерминантами когнитивного диссонанса выступают:
1. Конфликт когниций возникает при наличии противоречивых 

точек зрения, знаний в отношении какого-либо объекта или 
явления. Формула: я знаю 1 – я знаю 2. Пример: женщина зна-
ет о своей красоте и имеет опыт эффективного разрешения 
проблем с помощью влияния на мужчин. Но она также знает, 
что с возрастом утрачивает сексуальную привлекательность. 
В связи с этим, психологические манипуляции окружающими 
затруднительны или невозможны.

2. Отсутствие саморегуляции. Возникает в ситуации, когда чело-
век располагает информацией относительно существующих 
норм. Однако поведенческие реакции идут вразрез с имеющи-
мися когнициями. Формула: я знаю – я поступаю. Пример: 
мужчина, желая сохранить комфорт в семье, сознательно 
скрывает от жены супружескую неверность. Данное состоя-
ние вызывает у него тревогу, психологический дискомфорт
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(знание: недопустимость лжи и измен; поведение: ложь и су-
пружеская неверность).

3. Логическое противоречие. Возникает при наличии двух про-
тивоположных логических умозаключений и невозможно-
стью определения истинности/ложности каждого из них. 
Формула: логическое умозаключение 1 – логическое умоза-
ключение 2. Пример: парадокс лжеца, парадокс Коракса Сира-
кузского и проч.

4. Столкновение культур. Возникает при взаимодействии пред-
ставителей разных этносов. При этом каждая из сторон не-
вольно нарушает национальные традиции друг друга. Формула: 
культурная норма 1 – культурная норма 2. Пример: эмансипа-
ция женщин постиндустриального общества и их зависимое 
положение в странах исламского мира.

Степень выраженности когнитивного диссонанса находится 
в сильной корреляционной зависимости от значимости затраги-
ваемых им когниций. Для обеспечения благополучия личности не-
обходимо поддержание согласованности системы знаний о себе 
и окружающем мире.

Типология ВЛК на основе взаимоотношений личности и социума. 
На основании анализа особенностей социальных связей личности 
выделяется две группы внутриличностных конфликтов (рис. 3.9).

на основе взаимоотношений личности и социума
ТИПОЛОГИЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА

Личность

Социум

Личность

Социум

Рис. 3.9. Типология внутриличностных конфликтов 
на основе взаимоотношений личности и социума

Рисунок отражает противоречия взаимодействия систем 
«личность» – «социум»:
1. Конфликт «давление личности на социум» – характеризует 

отношение личности к социуму и возникает из противоречий 
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в структуре личности (мотивационный конфликт, конфликт 
неадекватной самооценки, конфликт субъективных (индиви-
дуальных) норм и норм – регуляторов жизни общества). 
Пример: новый работник стремится изменить сложившиеся 
правила взаимодействия между сотрудниками.

2. Конфликт «давление социума на личность» – возникают как 
результат перехода объективно существующих социальных 
противоречий в структуру личности (моральный конфликт, 
адаптационный конфликт). Пример: новый работник стре-
мится изменить сложившиеся правила взаимодействия меж-
ду сотрудниками. Однако, коллектив противодействует пред-
лагаемым нововведениям и использует различные формы 
давления на работника.

Представляет интерес, что одна и та же объективно существу-
ющая ситуация отражает оба типа конфликта. Противостояние 
систем «личность» – «социум» длится на протяжении всей жизни 
человека и проходит с переменным успехом.

Иные типы ВЛК. С развитием гуманитарных наук, изучающих 
личность (психологии, педагогики, социологии, политологии, эти-
ки, юриспруденции (правоведении), культурологии, религиоведе-
нии, философии), было определено ещё несколько типов внутри-
личностных конфликтов:
1. Конфликт между моралью и правом, между должным и сущим, 

между моральным идеалом и действительностью [526].
2. Конфликт в структуре «Я-концепции»: между «Я-идеальным» 

и «Я-реальным» [527].
3. Конфликт между стремлением к самоактуализации и реаль-

ным результатом [528].
4. Конфликт между стремлением к познанию смысла жизни 

и экзистенциальным вакуумом. Данное противоречие, полу-
чило название «ноогенный» конфликт или «экзистенциаль-
ная фрустрация» [529].

Приведённые типологии внутриличностных конфликтов отра-
жают основные контрадикции, сопровождающие формирование, 
развитие личности, её взаимодействие с социумом.
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* * *

Изучение феномена внутриличностного конфликта в рамках 
системных психологических исследований предполагает выделе-
ние основных значимых характеристик интрапсихической кон-
традикции, игнорируя многочисленные второстепенные аспекты.
По нашему мнению, существующие типологии ВЛК имеют част-
ный характер и не в полной мере отражают вариативность потен-
циально возможных контрадикций. Всё многообразие форм ВЛК 
сводится к общему виду типологической формулы, отражающей 
принцип формирования авторской типологии (рис. 3.10). 

Актуальная 
категория 1

Конфликтующая сторона 1

Актуальная 
категория 2

Конфликтующая сторона 2

Рис. 3.10. Типологическая формула внутриличностных конфликтов 
по И.Л. Шелехову

Сложность, а в ряде случаев невозможность принятия челове-
ком объективной реальности порождают неизбежность возник-
новения противоречий в структуре личности, а значит – обрекают 
человека на существование в атмосфере постоянного внутрилич-
ностных конфликтов.

Основные психологические концепции ВЛК. Понимание 
феномена внутриличностного конфликта существенно зависит 
от концептуальной ориентации исследователя. Рассмотрим взгля-
ды на ВЛК, существующие в ряде научных школ.

Концепция ВЛК в теории З. Фрейда. Психоаналитические тра-
диции внесли значительный вклад в изучение внутриличностно-
го конфликта, особенно его неосознаваемых форм. В фрейдизме 
и психоанализе внутриличностный (интрапсихический) кон-
фликт определяется как форма столкновения противоположных 
принципов, влечений, амбивалентных стремлений субъекта. 
Австрийский невролог, психиатр и психолог З. Фрейд (нем. 
Sigmund Freud; 1856–1939) рассматривал противоречие, лежащее 
в основе внутриличностного конфликта, как столкновение между 
взаимодействующими сферами: «Оно», «Я», «Сверх-Я» (рис. 3.11).



186

Танатос

Оно – Оно Оно – Я Оно –  Сверх-Я Я  – Сверх-Я

В Н У Т Р И Л И Ч Н О С Т Н Ы Й  К О Н Ф Л И К Т

ЛИЧНОСТЬ

Внутренние 
желания

Рациональное

Рациональное

Общественные 
интересы

Внутренние 
желания

Нормы-регуляторы 
жизни обществаЭрос

Рис. 3.11. Типология внутриличностного конфликта по З. Фрейду

Анализируя многочисленные примеры внутриличностных 
конфликтов, описанных З. Фрейдом на основе клинических на-
блюдений, можно выделить четыре типа ВЛК:
1. Конфликт типа «Оно» – «Оно». Конфликт между конкурирую-

щими влечениями: Эросом (Либидо) и Танатосом (Мортидо). 
В процессе клинической практики З. Фрейд неоднократно на-
блюдал у пациентов внутриличностные конфликты, вызван-
ные противоречиями между влечениями. В рамках второй ду-
алистической теории влечений (после 1920 г.) З. Фрейд 
указывал, что человек конфликтен по своей природе, в нём 
с рождения борются два определяющих поведение противо-
положных влечения: Эрос (комплекс влечений, включающий 
инстинкты: сексуальный и самосохранения) и Танатос (влече-
ние к смерти (агрессии)). Конфликт влечений впервые возни-
кает в детстве и продолжается на протяжении всей жизни че-
ловека. В борьбе двух мощных влечений амбивалентность 
человеческих чувств усиливается противоречивостью соци-
альных отношений и доходит до состояния конфликта, прояв-
ляющегося в неврозе.

2. Конфликт типа «Оно» – «Я». Конфликт как столкновение меж-
ду «Оно» (Ид, нем. Das es)) и «Я» (Эго, лат. Ego, нем. Das Ich). 
Взаимоотношения между «Оно» и «Я» рассматриваются 
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З. Фрейдом через призму противоречивого сотрудничества. 
«Оно» безрассудно, иррационально, погружено во внутренний 
мир и руководствуется принципом удовольствия. «Я» поддер-
живает связь с внешним миром, действует разумно и осмо-
трительно, стараясь соответствовать требованиям реальной 
действительности. В рамках метафоры, ставшей классиче-
ской, «Оно» сравнивается с конём, а «Я» – с всадником. Чело-
век должен обуздать превосходящее его по силе животное. 
Конь («Оно») даёт энергию для движения, а всадник («Я») 
определяет цель и направление движения. В идеале между 
конём и всадником царит взаимопонимание, а их действия со-
гласованы. Вместе с тем, достаточно часто сильный и непо-
слушный конь выходит из-под контроля всадника. В эти ми-
нуты всадник теряет управление, и конь увлекает его туда, 
куда хочет. В этом случае «Оно» навязывает «Я» свою волю, 
а «Я» идет на поводу «Оно», убеждая себя, что является хозяи-
ном положения.

3. Конфликт типа «Оно» – «Сверх-Я». Конфликт как форма про-
тиворечивого взаимодействия между инстинктивными им-
пульсами бессознательного (сосредоточены главным образом 
в «Оно» (Ид, нем. Das es)) и находящимися в сознании усвоен-
ными (интериоризованными) в процессе социального взаи-
модействия требованиями внешней среды (локализуются 
в «Сверх-Я» (Супер-Эго, нем. Das Über-Ich)). К этому же типу 
конфликта относится противостояние между внутренними, 
стремящимися к немедленному удовлетворению, слепыми 
инстинктами (сексуальными либо агрессивными), биологи-
ческими потребностями, влечениями, желаниями) и интроек-
тами (усвоенными личностью социальными нормами, 
идеалами, социально детерминированными запретами) [530–
535].

4. Конфликт типа «Я» – «Сверх-Я». Конфликт как столкновение 
между «Я» (Эго, лат. Ego, нем. Das Ich) и «Сверх-Я» (Супер-Эго, 
нем. Das Über-Ich). В рамках этого конфликта «Сверх-Я» пыта-
ется убедить сознание («Я») в превосходстве идеалистиче-
ских целей над прагматическими. «Сверх-Я» заставляет инди-
видуума предпочитать общественные интересы личным. 
Такое самоотречение, доходящее до самопожертвования, 
предполагает добровольный отказ от собственной жизни 
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ради высокой цели – служению интересам общества, его со-
хранению и защите.

З. Фрейд считал, что развитие невроза является результатом 
подавления стремлений и личных интересов. Приоритетным пу-
тем выхода из невротического состояния является перенос психи-
ческой энергии в творческую деятельность, представляющую со-
бой движущую силу развития культуры. Вместе с тем, чем выше 
уровень развития человека и социума, а также создаваемых мате-
риальных и духовных ценностей, тем сильнее подавление и боль-
ше неврозов. 

Следует отметить, что в представленных типах ВЛК, психоло-
гическая нагрузка распределяется далеко не равномерно. 
Наибольший психологический дискомфорт испытывает «Я». Эта 
сфера личности страдает, поскольку подвергается давлению с трёх 
сторон:
• безграничного и враждебного внешнего мира;
• сил многочисленных биологических влечений, желаний, стра-

стей «Оно»;
• суровых требований «Сверх-Я».

Так как адаптационные возможности «Я» имеют определённый 
предел, то это личностная сфера может противостоять только кра-
тковременному грубому или длительному умеренному давлению 
со стороны «Оно» и «Сверх-Я». На слишком выраженное воздей-
ствие «Я» отвечает возникновением отрицательных эмоций (тре-
вога, страх, бессилие, чувство вины). Согласно теории З. Фрейда, чем 
слабее «Я», тем сильнее развивающиеся эмоциональные реакции.

Концепция З. Фрейда объясняет патопсихологические меха-
низмы возникновения нервно-психических расстройств. Выра-
женные отрицательные эмоции, вызываемые стрессирующим 
фактором, способствуют расщеплению «Я», обусловливая возник-
новение психических расстройств невротического или психотиче-
ского уровней.

С точки зрения З. Фрейда, во внутриличностном конфликте вы-
ражается противоречивость биологической и социальной приро-
ды человека.

По мере развития психоанализа внутриличностный конфликт 
продолжал привлекать внимание исследователей. Конфликт мо-
жет проявляться открыто (вербальное или мысленное обсужде-
ние противоречия) или скрыто (возникновение симптоматики 
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неврозов и неврозоподобных расстройств, нарушений поведения, 
социальной дезадаптации) [536; 537].

Автор теории когнитивного диссонанса, американский психо-
лог Л. Фестингер (англ. Leon Festinger; 1919–1989) в своей работе 
«A theory of cognitive dissonance» отмечает: «Психоанализ считает 
конфликт основой человеческого существа, причём в различных 
смыслах: это конфликт между желанием и защитой, конфликт 
между различными системами или инстанциями, наконец, Эдипов 
конфликт, при котором происходит не только взаимное столкно-
вение желаний, но также и их столкновение с запретом» [538; 539].

Для разрешения имеющихся внутриличностных конфликтов 
З. Фрейдом был предложен метод психоаналитической терапии, 
направленной на укрепление силы «Я» путём увеличения его не-
зависимости от «Оно» и «Сверх-Я». Психоаналитическое лечение 
позволяет выявить и перевести в область сознания скрытые вле-
чения «Оно» и требования «Сверх-Я». В результате этих изменений 
размер и сила «Оно» уменьшается, а «Я» – увеличивается. Таким 
образом, трансформация «Я», являясь одной из основных задач 
психоаналитической терапии, решает актуальную проблему оздо-
ровления человека.

Концепция ВЛК в типологии личности К. Г. Юнга. В работе 
«Психологические типы» (1921) [540] К. Г. Юнг (нем. Carl Gustav 
Jung; 1875–1961) описывает типологию личности, которая осу-
ществляется по четырём основаниям (психическим функциям): 
ощущениям (восприятию), мышлению, чувствам (эмоциям), инту-
иции. Каждая из четырёх психических функций может проявлять-
ся в двух направлениях – экстраверсии и интроверсии. Исходя из 
этих положений, выделяются «восемь наглядных психологических 
типов» (психосоциотипов): ощущающий-экстраверт, ощущающий-
интроверт, мыслитель-экстраверт, мыслитель-интроверт, эмоцио-
нальный-экстраверт, эмоциональный-интроверт, интуитивный-
экстраверт, интуитивный-интроверт.

Основным критерием в типологии К. Г. Юнга является направ-
ленность личности (экстраверсия или интроверсия), которая 
определяет «тип установки», проявляющейся во внутриличност-
ном конфликте. Так, экстраверт, представляя собой поведенче-
ский тип, характеризуемый концентрацией интересов на внешних 
объектах, изначально ориентирован на внешний мир, строя свой 
внутренний мир в соответствии с социальными и практическими 
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аспектами жизни. Интроверт, представляя собой поведенческий 
тип, характеризуемый направленностью жизни на субъективное 
психическое содержание, изначально погружён в себя, ориентиру-
ясь на мир воображения и размышлений, а не на реальные мате-
риальные объекты и социальные отношения внешнего мира. 
Таким образом, экстраверт в большей степени подвержен возник-
новению ВЛК, чем интроверт.

Таким образом, концепция ВЛК К. Г. Юнга базируется на при-
знании конфликтности самой природы личностной установки 
[541–543].

Концепция ВЛК в индивидуальной теории личности А. Адлера. 
Согласно теории австрийского психолога и психиатра А. Адлера 
(нем. Alfred Adler; 1870–1937), формирование основных характе-
рологических черт завершается к пятому году жизни. В связи 
с тем, что ребёнок зависим от взрослых, подвергается воспитанию 
и социализации, он испытывает на себе влияние неблагоприят-
ных социальных факторов, которые обусловливают возникнове-
ние комплекса неполноценности.

Сформировавшийся комплекс неполноценности впоследствии 
оказывает существенное влияние на систему ценностей, направ-
ление активности и поведенческие реакции личности, выступая 
базисом для формирования внутриличностного конфликта [544–545].

Концепция ВЛК в теории «экзистенциальной дихотомии» 
Э. Фромма. Преодолевая биологические и мифологические трак-
товки личности, характерные для фрейдизма и психоанализа, 
Э. Фромм (нем. Erich Seligmann Fromm; 1900–1980) соединил 
достижения классического психоанализа с социологическими тео-
риями. Им сформулирована концепция «экзистенциальной дихо-
томии». С точки зрения Э. Фрома, причины ВЛК заключены 
в дихотомичной природе самого человека, проявляющейся в его 
экзистенциальных противоречиях: значительных потенциальных 
возможностях и ограниченными возможностями для их реализа-
ции; стремлением к бессмертию и неизбежностью смерти, надеж-
дой и страхом, поиску смысла жизни и абсурдом; столкновение 
биофилии (любви к жизни) и некрофилии (любви к смерти).

В книге «Бегство от свободы» (1941) Э. Фромм описал неблаго-
приятную ситуацию, характерную для человека капиталистиче-
ского общества, где стремление к индивидуальности как одной 
из основных ценностей Западной культуры, ведёт к одиночеству, 
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а впоследствии – к кризису и ощущению своего бессилия и ни-
чтожности.

В работе «Человек для самого себя» 1947 г. рассматриваются 
проблемы морали, ценностей и социальных норм, следование 
которым позволяет раскрывать потенциальные возможности че-
ловека и достичь самореализации: «Наше поведение во многом 
определяется ценностными суждениями, и на их обоснованности 
зиждется наше психологическое здоровье и благополучие» 
[546–547].

Согласно концепции Э. Фромма, невротические симптомы воз-
никают как следствие неудачной попытки разрешения морально-
го внутриличностного конфликта, вызванного противоречием 
между внутренней зависимостью и стремлением к свободе.

Концепция ВЛК в гештальт-психологии. Представляет интерес 
концепция внутриличностного конфликта через призму геш-
тальт-психологии (от нем. Gestalt – структура, целостная форма, 
образ). С точки зрения основателя психологической школы 
М. Вертгеймера (нем. Max Wertheimer; 1880–1943) доминирующим 
подходом к нормативной оценке функционирования организма 
является соблюдение принципа целостности и равновесия с окру-
жающей средой, которое обеспечивается саморегуляцией и удов-
летворением (полным или частичным) возникающих потребно-
стей [548–551]. Следует отметить, что некоторые потребности 
преобладают (занимают положение «фигуры»), в то время как 
другие дезактуализируются (составляют «фон»). Таким образом, 
поддерживается нормативное соотношение «фигура – фон», обра-
зующее целостную структуру – гештальт.

При наличии нескольких доминирующих потребностей («фи-
гур») возникает внутриличностный конфликт, который выража-
ется формулой: фигура – фигура – фон. Возникающая дестабили-
зация целостного функционирования психики сопровождается 
развитием нарушений эмоциональной, мотивационной сфер, 
«Я-концепции», поведенческих расстройств (в том числе – форми-
рованием девиантных форм материнского поведения).

Механизмы психологической защиты от ВЛК

Оптимальное функционирование психики происходит в после-
довательной смене режимов, условно обозначаемых как основной 
и форсажный. 



192

1. Основной эксплуатационный режим – функционирование ор-
ганизма и нервной системы с минимальными психическими 
нагрузками. Характеризуется стабильностью, экономично-
стью. Используется для решения привычного круга задач.

2. Форсажный режим – высокоинтенсивное функционирование 
организма и психики с большими психическими нагрузками. 
Характеризуется ресурсоёмкостью. Используется в экстрен-
ных случаях для решения новых и сложных задач. Послед-
ствиями являются развитие утомления и биологический износ.

Внутриличностный конфликт «переводит» функционирование 
психики в форсажный режим, обусловливая необходимость сни-
жения остроты перегрузок. Эту задачу решает психологическая 
защита, выполняя ряд специфических задач: 
• предохранение личности от отрицательных эмоциональных 

процессов (аффект, эмоция, настроение, чувство);
• снижение выраженности ВЛК;
• обеспечение стабильного функционирования структуры лич-

ности; 
• сохранение психологического гомеостаза [552–556].

Термин «защитный механизм» (нем. Abwehrmechanismen) 
впервые введён З. Фрейдом в работе «Защитные нейропсихозы» 
(1894) [557] и использовался в его последующих работах для опи-
сания борьбы «Я» (Эго, лат. Ego, нем. Das Ich) с негативными 
мыслями и эмоциональными состояниями. Изначально З. Фрейд 
подразумевал под «защитным механизмом» в первую очередь вы-
теснение, но в приложении к работе «Торможения, симптомы 
и тревожность» (1926) указывал: «...Поскольку мы вводим его 
(термин «защитный механизм» – И. Ш.) для общего обозначения 
всех техник, которые «Я» (Эго) использует в конфликте и которые 
могут привести к неврозу, оставляя слово «вытеснение» для осо-
бого способа защиты, лучше всего изученного нами на начальном 
этапе наших исследований».

Теория механизмов психологических защит получила даль-
нейшее развитие в трудах А. Фрейд (нем. Anna Freud, 1895–1982). 
В работе «Психология Я и защитные механизмы» (нем. Das Ich und 
die Abwehrmechanismen) (1936) [558], отмечено, что защитные 
механизмы активируются отрицательно окрашенными эмоцио-
нальными процессами (тревогой и страхом). А. Фрейд указывает 
на три источника тревоги и страха:
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1. Тревога и страх перед однозначными и разрушительными 
требованиями инстинктов, которые руководствуются только 
принципом удовольствия и находятся в бессознательном 
(страх «Я» перед «Оно»).

2. Тревога и страх из-за возможного несоответствия требовани-
ям норм, ожиданиям родителей, социальным образцам 
для подражания. Данное состояние сопровождается «эмоцио-
нальным коктейлем» из чувства вины, стыда, угрызений 
совести (страх «Я» перед «Сверх-Я»).

3. Страх перед требованиями реальности (страх «Я» перед ре-
альностью) [559].

В работах Б. Д. Карвасарского психологическая защита рассма-
тривается в виде системы личностных адаптивных реакций, на-
правленных на изменение значимости дезадаптивных компонен-
тов отношений (когнитивных, эмоциональных, поведенческих) 
с целью ослабления их психотравмирующего воздействия на «Я-кон-
цепцию». Этот процесс происходит, как правило, в рамках неосоз-
наваемой деятельности психики с помощью комплекса механиз-
мов психологических защит, одни из которых действуют на уровне 
восприятия (например, вытеснение), другие на уровне трансфор-
мации (искажения) информации (например, рационализация). 

Следует отметить, что редко используется какой-либо един-
ственный механизм психологической защиты, обычно применя-
ются различные защитные механизмы, образующие комплекс. 
Американский психолог Р. Ла́зарус (англ. Richard S. Lazarus; 
1922–2002), изучавший стресс и эмоциональную сферу, использу-
ет понятие «копинг» (англ. coping). В работе «Психологический 
стресс и процесс совладания» (англ. Psychological Stress and Coping 
Process) копинг определяется как «непрерывно меняющиеся по-
пытки в когнитивной и поведенческой областях справиться 
со специфическими внешними или внутренними требованиями, 
которые оцениваются как чрезмерные или превышающие ресур-
сы человека» [560–564].

Р. Лазарус предложил классификацию психозащитных техник 
с выделением двух основных групп:
1. Симптоматические техники (употребление алкогольных на-

питков и психотропных лекарственных средств: транквили-
заторов, седативных средств, антидепрессантов).
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2. Интрапсихические техники когнитивной защиты (идентифи-
кация, перемещение, подавление, отрицание, реактивное об-
разование, проекция, интеллектуализация).

Функциональное назначение и цель психологической защиты 
заключается в подавлении внутриличностного конфликта, обу-
словленного противоречиями между инстинктивными импульса-
ми бессознательного и усвоенными (интериоризированными) 
требованиями внешней среды, возникающими в результате соци-
ального взаимодействия. Ослабляя этот конфликт, психологиче-
ская защита регулирует поведенческие реакции, уравновешивая 
психику и повышая социальную адаптацию человека.

С помощью защитных механизмов личность сознательно или 
бессознательно оберегает себя от травм, которые могут причи-
нить ей интрапсихические конфликты или реальные психотрав-
мирующие ситуации, воздействующие на «Я-концепцию» [565–
567]. Вместе с тем, защитные механизмы имеют отрицательные 
побочные эффекты:
1) искажают объективную оценку реальности, что ведёт к соци-

альной дезадаптации;
2) затрудняют осознание собственных психологических особен-

ностей (ценностей, потребностей, мотивов, черт характера, 
«Я-концепции», установок, особенностей восприятия, особен-
ностей эмоциональной сферы, профессиональных представ-
лений), что делает проблематичным эффективное разрешение 
внутриличностных конфликтов, переосмысление накоплен-
ного опыта, достижения личностного роста и зрелости.

Механизмы психологической защиты подразделяются на два 
уровня – первичные и вторичные (табл. 2.15). Критерием диффе-
ренциации служит степень искажения реальности, обусловленная 
их применением.

Механизмы психологической защиты могут использоваться, 
как в отдельности, так и комплексами. Они, искажая восприятие 
реальности, достаточно эффективно оберегают психику. Однако, 
при выраженном внутриличностном конфликте, сочетающимся 
с действием неблагоприятных экзо- и эндогенных факторов, про-
исходит превышение функциональных возможностей защитных 
механизмов.
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Таблица 2.15
Основные механизмы психологической защиты 
от внутриличностного конфликта (цит. по [568])

Защитный механизм Форма проявления
ПЕРВИЧНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Избегание 
(игнорирование)

Ограничение поступления психотравмирующей информации, 
избегание психотравмирующих ситуаций

Диссоциация Восприятие происходящих событий со стороны, без эмоционального 
вовлечения, как событий, происходящих с посторонним человеком

Отрицание Отказ признать существующую психотравмирующую ситуацию.
Проекция Уход от ответственности посредством приписывания объектам/

явлениям своих мотивов, установок, эмоций, чувств
Интроекция Включение во внутренний мир личности интроектов – воспринимае-

мых извне ценностей, взглядов, мотивов, установок
Идеализация Бессознательное представление о ком-либо как об идеальном 

и всемогущем защитнике
Изоляция Отказ от физического присутствия при психотравмирующих ситуациях

Уход от взаимодействия с реальностью посредством сна, аутизации, 
использования психоактивных веществ

Соматизация Повышенное внимание к соматическому здоровью и самочувствию, 
рассматривание здорового образа жизни как одной из ведущих 
ценностей

Эскапизм, защитное 
(аутистическое) 
фантазирование

Погружение в мир своих переживаний, фантазий, грёз, сопровождаю-
щееся положительными эмоциональными переживаниями

ВТОРИЧНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Отмена некогда 
бывшего

Субъект делает вид, будто его прежние мысли, жесты, слова, поступки 
вовсе не имели места: для этого он ведёт себя прямо противополож-
ным образом

Обращение на себя 
(аутоагрессия)

Осознанная или неосознанная активность, направленная 
на причинение себе психологического или физического вреда

Реактивное 
образование

Преобразование негативного чувства в позитивное, либо позитивного 
в негативное

Вытеснение 
(подавление, 
репрессия)

Целенаправленное удаление из сознания элементов, вызывающих 
отрицательные переживания

Рационализация Такое объяснение своего поведения, при котором оно казалось бы 
логически обоснованным и хорошо контролируемым

Реверсивное образо-
вание

Защита от запретных импульсов, путём выражения в мыслях 
и поведении противоположных побуждений

Регрессия Возврат к примитивным моделям поведения, характерным 
для более раннего возраста

Сублимация Перенаправление запретных импульсов в социально приемлемую 
деятельность
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Отличие механизмов психологической защиты от совладающе-
го (coping) поведения в том, что в большинстве случаев МПЗ 
не осознаются, а копинг-стратегии формируются и выбираются 
сознательно [569].

Симптомы, разрешение, оценка ВЛК

Симптомы ВЛК. Слабый и умеренный внутриличностные кон-
фликты могут протекать в стёртой форме. Выраженные противо-
речия приводят к рассогласованию функционирования личностных 
структур и обусловливают развитие характерных диагностиче-
ских симптомов:
• наличия значимой психологической проблемы;
• психологического дискомфорта;
• актуализации экзистенциальных проблем;
• процесса «внутренней борьбы»;
• поиска рациональной стратегии по выбору одной из сторон 

ВЛК;
• напряженной работы сознания, направленной на преодоле-

ние ВЛК;
• ощущения неполноценност   и любого варианта выбора;
• невозможности выбора рациональной поведенческой стратегии;
• переживания собственного бессилия;
• изменения образа собственного «Я», «Я-концепции»;
• повышения нервно-психического напряжения;
• высокой утомляемости;
• снижения психической и соматической устойчивости к стрес-

сирующим факторам;
• психоэмоциональных перегрузок;
• отрицательно окрашенных аффектов, эмоций, настроения, 

чувств;
• низкой реактивной и высокой личностной тревожности;
• негативных соматических состояний;
•  агрессивности, межличностной конфликтности.

Проявление ВЛК широко варьирует в зависимости от особен-
ностей психики, организма, воздействующих экзо- и эндогенных 
факторов.

Разрешение ВЛК. Психоанализ, рассматривая проблематику 
внутриличностных конфликтов, позволяет обозначить подходы 
к их разрешению по аналогии с механизмами психологической 
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защиты, направленными на устранение напряжения и беспокой-
ства, вызванного противоречиями в структуре личности. Разре-
шение ВЛК уравновешивает личностные структуры, оптимизиру-
ет поведенческие реакции, способствует социальной адаптации 
человека [570–571]. Основные пути разрешения внутриличност-
ных конфликтов представлены в табл. 2.16.

Таблица 2.16
Пути разрешения внутриличностного конфликта

Путь разрешения Характеристика
Компромисс Приемлемый вариант выбора, включающий в себя только часть 

первоначальных требований с каждой стороны противоречия

Переориентация Изменение притязаний в отношении объекта, вызвавшего 
противоречие

Сублимация Направление психической энергии на обеспечение социально 
приемлемых форм активности: профессиональная и трудовая 
деятельность, карьерные устремления, наука, искусство, спорт, 
хобби, декоративно-прикладное творчество, путешествия

Коррекция Изменение «Я-концепции» с целью формирования системы 
адекватных представлений о себе

Вытеснение 
(подавление, репрессия)

Активное вытеснение из сознания содержания конфликта, 
подавление эмоций, устремлений, желаний

Избегание (игнорирование) Уклонение от разрешения противоречия
Идеализация (эскапизм) Уход от действительности и погружение в мечты, фантазии

Наиболее конструктивными путями разрешения ВЛК являют-
ся компромисс и переориентация, так как они не связаны с иска-
жением восприятия реальности и выполняются сознательно. 
Наименее желательными – вытеснение и идеализация.

А. Адлер, предложив концепцию ВЛК в рамках индивидуаль-
ной теории личности, указывает два пути разрешения противоре-
чия (компенсации комплекса неполноценности):
1. Развитие «социального чувства», социального интереса (нор-

мализация межличностных взаимоотношений, обретение 
друзей, любовь и создание семьи, профессиональный рост, 
карьера, хобби) в противовес «неразвитому социальному чув-
ству» (формирование и развитие поведенческих расстройств, 
аддиктивных состояний).

2. «Стимуляция собственных способностей» – достижение пре-
восходства над другими, которое может проявляться в трёх 
формах:
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• Адекватная компенсация – совпадение превосходства с содер-
жанием социальных интересов (профессионализм, спорт, му-
зыка, творчество).

• Сверхкомпенсация – гипертрофированное развитие одной 
из способностей, носящее ярко выраженный эгоистический 
характер (алчность, психологические манипуляции, интри-
ганство).

• Псевдокомпенсация – компенсация комплекса неполноценно-
сти факторами, не зависящим от индивидуума (развитием 
психосоматических расстройств, сложившимися обстоятель-
ствами, судьбой).
Оценка ВЛК. Обобщённые результаты проведённых исследо-

ваний позволили выделить клиническую и субъективную оценки 
последствий внутриличностного конфликта (рис. 3.12). 

Клиническая оценка ВЛК. С позиции клинической психологии 
ВЛК детерминирует три состояния: нормативное, пограничное, 
патологическое.
1. Нормативное состояние. При благоприятном стечении ряда 

факторов (биологических, психологических, акмеологиче-
ских, социальных, исторических) и конструктивном разреше-
нии ВЛК происходит переосмысление человеком полученно-
го опыта, раскрытие заложенного потенциала, повышение 
уровня личностной зрелости т.е. достижение того состояния, 
которое может быть охарактеризовано как самоактуализация 
(от лат. actualis – действительный, настоящий). Согласно дан-
ным проведенных эмпирических исследований, высокими по-
казателями самореализации характеризуется небольшая 
часть популяции – не более 5,0 ± 0,5 %, поэтому более коррек-
тно говорить о различных степенях выраженности самореа-
лизации.

2. Пограничное состояние. Пролонгированный (хронический) 
ВЛК разрушает положительные эмоциональные связи с дру-
гими людьми, обусловливает возникновение иронии и сар-
казма, является фактором формирования такого социально-
психологического явления как одиночество.

3. Патологическое состояние. Ярко выраженный ВЛК, сопрово-
ждающийся воздействием неблагоприятных экзо- и эндоген-
ных факторов, вызывает истощение компенсаторных ресурсов 
психики. В клинической практике такого рода внутрилич-
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ностный конфликт называется невротическим конфликтом. 
Он является базисом развития патологических состояний: 
расстройств поведения (в том числе нарушений материнско-
детских взаимоотношений, девиантного материнства, добро-
вольной бездетности), аддиктивных состояний, неврозов 
и неврозоподобных расстройств, психосоматических рас-
стройств.
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Рис. 3.12. Оценки последствий внутриличностного конфликта
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Субъективная оценка ВЛК может быть положительной или от-
рицательной.
1. Положительная оценка внутриличностного конфликта пред-

полагает:
• принципиальной возможностью разрешения;
• потенциалом к трансформации личностных структур;
• оптимальным соотношением продолжительности кон-

фликта и затрачиваемых психосоматических ресурсов. 
В современной психологии внутриличностный конфликт со-

вершенно обоснованно рассматривается как фактор развития 
личности. Создатель метода логотерапии (экзистенциального 
психоанализа) В. Франкл писал: «Я считаю опасным заблуждени-
ем предположение, что в первую очередь человеку требуется рав-
новесие, или, как это называется в биологии, «гомеостазис». На са-
мом деле человеку требуется не состояние равновесия, а скорее 
борьба за какую-то цель, достойную его. То, что ему необходимо, 
не есть просто снятие напряжения любыми способами, но есть об-
ретение потенциального смысла, предназначения, которое обяза-
тельно будет осуществлено. Человеку требуется не равновесие, 
а то, что я называю “нусодинамикой”, т. е. духовной динамикой 
в рамках полярного напряжения, где один полюс представляет со-
бой смысл, цель, которая будет реали зована, а второй полюс – че-
ловека, который должен осуществить эту цель» [572].

Разрешение ВЛК даёт ощущение полноты жизни, является по-
тенциалом к переосмыслению полученного опыта, достижению 
личностной зрелости, становится важным шагом на пути к само-
актуализации (самореализации) личности.

Опыт конструктивного разрешения ВЛК имеет большое значение 
в жизни индивидуума, предоставляя возможность ощутить радость 
победы над самим собой, приблизить «Я-реальное» к «Я-идеальному».
2. Отрицательная оценка внутриличностного конфликта усугу-

бляет рассогласование элементов личностных структур, что 
обусловлено недостатком адаптационных ресурсов, слабым 
развитием волевых качеств, затруднением поиска оптималь-
ного выхода из сложившейся конфликтной ситуации. Можно 
выделить следующие отрицательные последствия ВЛК:
• психическая дезорганизация личности;
• снижение волевой активности;
• развитие эмоциональных нарушений;
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• снижение самооценки, формирование чувства неполно-
ценности;

• развитие агрессивности, нарушение межличностных вза-
имоотношений;

• разрушение смыслообразующих, экзистенциальных жиз-
ненных ценностей и утрата смысла жизни;

• прекращение развития личности, начало деградации;
• развитие иронии и сарказма, одиночества, психосомати-

ческих расстройств, неврозов и неврозоподобных рас-
стройств, расстройств поведения, аддиктивных состояний;

• социальная дезадаптация.
Наличие положительных эффектов свидетельствует, что ин-

трапсихические противоречия являются неотъемлемой частью 
процесса социализации и развития личности. Возможные отрица-
тельные последствия ВЛК указывают на необходимость активно-
го поиска путей самостоятельного разрешения конфликта или 
своевременного обращения за психологической помощью.

Наиболее часто ВЛК характеризуется сочетанными (положи-
тельными и отрицательными) последствиями, что предполагает 
его амбивалентную оценку.

Выводы. Принципиальным сходством имеющихся гносеологи-
ческих подходов к пониманию феномена ВЛК является наличие 
в структуре личности каких-либо форм интрапсихической контра-
дикции.

Внутриличностному конфликту присущ ряд специфических 
особенностей: негативные эмоции и чувства, сочетание низкой 
реактивной и высокой личностной тревожности, латентность.

Обязательным условием возникновения ВЛК является наруше-
ние взаимодействия элементов личностной структуры, паритета 
разнонаправленных сил, действующих на личность, восприятие 
имеющегося противоречия как конфликта.

ВЛК возникает при сочетанном влиянии неблагоприятных 
экзо- и эндогенных факторов.

Психологический механизм формирования ВЛК содержит со-
стоит из 5 этапов. В случае прерывания алгоритмической после-
довательности этапов ВЛК не формируется.

ВЛК рассматривался в рамках психологических концепций 
З. Фрейда, К. Г. Юнга, А. Адлера, Э. Фромма, К. Коффка, М. Вертгей-
мера, В. Кёлера, Ф. Перлза.



202

Существует несколько типологий ВЛК (типология ВЛК М. А. Ро-
бера и Ф. Тильмана; типология А. Я. Анцупова и А. И. Шипилова; 
типология ВЛК К. Левина; типология ВЛК на основе концепции 
«акцентуированных личностей» К. Леонгарда, типология ВЛК 
в когнитивной психологии; типология ВЛК на основе взаимоотно-
шений личности и социума; иные типы ВЛК).

Получена общая типологическая формула ВЛК.
Совладание с ВЛК осуществляется посредством механизмов 

психологической защиты.
ВЛК проявляется рядом характерных соматических и психоло-

гических симптомов.
Выделяется клиническая и субъективная оценки последствий ВЛК.
Человека на протяжении всей жизни сопровождают внутри-

личностные конфликты.
Принципиальная возможность разрешения ВЛК существует.

Выводы по главе 3

3.1.1. Конфликт есть особая форма взаимодействия субъектов 
(элементов системы, подсистем, систем) при их взаимои-
сключающих позициях (интересах, целях, взглядах, ценно-
стях, идеалах).

3.1.2. Конфликт представляет собой целостную систему с многоу-
ровневой структурой и сложными динамическими процессами.

3.1.3. Конфликты классифицируются по критерию субъекта взаи-
модействия: интрасубъектные и интерсубъектные.

3.1.4. Феномен конфликта предполагает амбивалентную оценку.

3.2.1. Внутриличностный конфликт – функциональное состояние 
психогенной природы, детерминированное актуальным, 
трудноразрешимым противоречием в элементе (или между 
элементами) структуры личности.

3.2.2. Общим сходством различных гносеологических подходов 
к пониманию феномена внутриличностного конфликта яв-
ляется принципиальное согласие о наличии в психике конку-
рирующих актуальных потребностей или иных форм интра-
психической контрадикции.
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3.2.3. Именные типологии ВЛК отражают лишь отдельные аспек-
ты феномена интропсихической контрадикции.

3.2.4. Развитие выраженного внутриличностного конфликта про-
исходит при сочетанном влиянии неблагоприятных экзо- 
и эндогенных факторов, сила воздействия которых превос-
ходит функциональные возможности механизмов психоло-
гической защиты.

3.2.5. Отдельные симптомы, сопровождающие выраженный вну-
триличностный конфликт, суммируются в состояние трудно-
переносимого психосоматического дискомфорта.

3.2.6. Внутриличностная контрадикция требует психических 
ресурсов и детерминирует возникновение астенической 
симптоматики.

3.2.7. Внутриличностный конфликт может быть сознательно раз-
решён посредством когнитивной сферы психики, осущест-
вляющей анализ интрапсихической контрадикции и разре-
шение имеющегося противоречия путём выбора между 
сторонами конфликта.

3.2.8. Клиническая оценка ВЛК ориентирована на принятие реше-
ния относительно целесообразности проведения психокор-
рекционных и лечебных мероприятий, а субъективная – 
на достижение благополучия и развития личности.
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Заключение

В монографии проведено системное описание психики челове-
ка. Представлена авторская системная теория личности. Рассмо-
трено взаимодействие систем «личность» – «социум». Проведено 
комплексное исследование отдельных элементов структуры лич-
ности. Проанализирован феномен внтуриличностного конфликта, 
описан психологический механизм его формирования (на приме-
ре биполярной контрадикции).

Представленные в монографии материалы позволяют обозначить 
перспективные направления системных исследований личности, 
представляющие собой потенциал дальнейшего развития психологии:
• Взаимовлияние элементов структуры личности.
• Определение психологических механизмов внедрения интро-

ектов в личностную структуру.
• Сценарий жизни и возможности его психологической коррекции.
• Особенности сценариев жизни представителей разных соци-

альных групп.
• Гендерные особенности ценностно-потребностной сферы 

личности.
• Взаимодействие систем «личность» – «социум».
• Подходы к организации и проведению личностно-ориентиро-

ванного психологического консультирования.
• Современные концепции экзистенциальной терапии и разви-

тие личности.
• Внутриличностный конфликт: генезис, структура, проявле-

ния, эффекты.
• Ирония, сарказм, одиночество как проявления внутрилич-

ностного конфликта.
• Разработка и апробация комплексной психокоррекционной 

программы, направленной на разрешение внутриличностно-
го конфликта.

• Подходы к сохранению психического, психологического, соци-
ального здоровья личности.

Научная работа в данных направлениях позволит ответить 
на вызовы времени, решить ряд приоритетных задач, направлен-
ных на достижение актуальных стратегически важных целей – по-
лучение новых научных знаний о психике человека, сохранение 
психологического здоровья нации, обеспечение безопасности рос-
сийского государства.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Глоссарий

Амбивале́нтность (лат. ambo – оба + valentia – сила) – чередующе-
еся полярное отношение к объекту либо явлению.

Аспект (лат. aspectus – вид, облик, взгляд, точка зрения) – одна 
из сторон рассматриваемого объекта или явления.

Девиа́ция / девиантное поведение (лат. deviare – отклоняться, 
сбиваться с пути) – характеристика отдельных поступков или 
поведения, не соответствующих требованиям основных видов 
норм (естественно-научных и/или регуляторов жизни общества).

Детермини́зм (в психологии) (лат. determinare – определять) – за-
кономерная и необходимая зависимость психических явле-
ний от порождающих их факторов. Детерминизм включает 
причинность как совокупность обстоятельств, предшествую-
щих во времени следствию и вызывающих его, но не исчерпы-
вается этим объяснительным принципом, поскольку суще-
ствуют и другие формы детерминизма.

Здоровье личности социальное – уровень психического и лич-
ностного развития индивидуума, обеспечивающий адекват-
ные формы и способы взаимодействия с социумом (адапта-
ция, сбалансированность, регуляция).

Институт социальный (лат. institutе – установление, учреждение 
+ societas – общество) – исторически сложившаяся или создан-
ная целенаправленными усилиями социальная структура / 
форма организации общественной жизни. Существование со-
циальных институтов диктуется необходимостью удовлетво-
рения специфических потребностей общества или его части.

Интериориза́ция (лат. interior – внутренний; фр. intériorisation – 
переход извне внутрь) – формирование внутренних структур 
человеческой психики посредством усвоения внешней соци-
альной деятельности, присвоения жизненного опыта (отдель-
ного человека или коллективов), становления психических 
функций и развития в целом.

Интрое́кция (лат. intro – внутрь + jacio – бросаю, кладу) – включе-
ние индивидуумом в свой внутренний мир воспринимаемых 
им интрое́ктов, т.е. социальных ролей, ценностей, потребно-
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стей, точек зрения, мотивов, сценариев жизни, поведенческих 
паттернов, установок, норм, знаний, умений, навыков, компе-
тенций, профессиональных представлений. Интроекты могут 
находиться в бессознательном, предсознании, сознании.

Инфантилизм психический (лат. infantilismus psychicus; infantilis 
– детский, младенческий; син. – психическая незрелость) – со-
хранение в психике и поведении взрослого человека особен-
ностей, присущих детскому или подростковому возрасту. 
Термин «инфантилизм» впервые введён в 1864 г. французским 
невропатологом Э. Ш. Ласегом (фр. Ernest-Charles Lasègue; 
1816–1883). Индивидуум, коему свойствен инфантилизм 
(инфантил), при нормальном или даже ускоренном физиче-
ском и умственном развитии, отличается незрелостью эмоци-
онально-волевой сферы, что выражается в несамостоятельности 
решений и действий, чувстве незащищённости, в пониженной 
критичности по отношению к себе, повышенной требователь-
ности к заботе других о себе, повышенной внушаемостью, 
эмоциональной неустойчивостью, а также в разнообразных 
компенсаторных реакциях (фантазирование, замещающее ре-
альные поступки, эгоцентризм и эгоизм).

Инфантилизм психофизический (лат. infantilismus psycho-
physicus; син. – инфантилизм общий) – инфантилизм, харак-
теризующийся задержкой как психического, так и физическо-
го развития.

Ка́та́рсис (др.-греч. κάθαρσις – возвышение, очищение, оздоровле-
ние) – процесс эмоциональной разрядки, способствующей по-
нижению фрустрации, разрешению внутриличностного кон-
фликта, снижению или снятию тревоги и иных отрицательных 
эмоций посредством их вербализации, ведущей к пониманию 
пациенткой своих личностных особенностей и наступлению 
лечебного эффекта.

Компетентность – интегральная характеристика, отражающая 
степень развития какой-либо компетенции, сочетающиеся 
с личностным отношением к объекту/предмету деятельно-
сти. Компетентность можно рассматривать как глубину осве-
домлённости индивидуума относительно какого-либо вопро-
са. Компетентность содержит общесистемные признаки 
знания, умения, навыка.
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Компетенция (лат. competentia – соразмерность, согласие; от 
competere – соответствовать, подходить) – комплексная ха-
рактеристика способности и готовности личности регулиро-
вать поведение на основе имеющихся ЗУНов. Компетенцию 
можно рассматривать как диапазон круга вопросов, в которых 
индивидуум осведомлён. Компетенция является формальной 
системной характеристикой, отражающей структуру знания, 
умения, навыка.

Контрадикция интрапсихическая (лат. contra – против + dictio – 
высказывание; intra – внутри, в пределах чего-либо + греч. 
psyche – душа) – см. конфликт внутриличностный.

Конфликт (лат. conflictus – столкновение) – особая форма взаимо-
действия субъектов (элементов системы, подсистем, систем) 
при их взаимоисключающих позициях (интересах, целях, 
взглядах, ценностях, идеалах).

Конфликт внутриличностный – функциональное состояние пси-
хогенной природы, детерминированное актуальным, трудно 
разрешимым противоречием в элементе (или между элемен-
тами) структуры личности.

Личность (лат. реrsōnа – маска, личина) – целостная гетерогенная 
система, элементы которой находятся в структурных отноше-
ниях и связях друг с другом.

Метод научный – процесс систематического сбора, сопоставления 
и анализа данных с целью объективного познания предмета/
явления.

Механизм психологический – детализированная характеристи-
ка работы и трансформации психологической системы, обе-
спечивающей выполнение регулятивных функций.

Ноогенез (др.-греч. νόος – разум + γένεσις – происхождение) – это 
процесс развертки в пространстве и развития во времени ин-
теллектуальных систем (интеллектуальной эволюции).

Поведение девиантное (лат. deviare – сбиваться с пути) – откло-
нение от общепринятых в рамках данной этнической культу-
ры форм поведения, не относящееся к болезненным состоя-
ниям.

Поведение интероге́нное (интероцентри́ческое) – в качестве 
факторов выступают функциональная тенденция, то есть 
специфическая потребность в развитии в упражнении орга-
нов и систем. Она врождённая и не нуждается во внешнем 
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действии формы. К интерогенному поведению относятся – 
игра, развлечение, спорт, творчество.

Поведение экстероге́нное (экстероцентри́ческое) – в качестве 
факторов выступают материальное вознаграждение за осу-
ществленное поведение, поощрение в виде социального одо-
брения или наоборот. К экстерогенному поведению относятся – 
уход за собой и другими людьми, трудовая деятельность.

Подход системный – направление философии, методологии нау-
ки, специально-научного познания и социально-психологиче-
ской практики, предполагающее рассмотрение объекта как си-
стемы, являющейся целостным комплексом взаимосвязанных 
элементов.

Практики дискурсивные (или речевые практики) – это совокуп-
ность анонимных исторических правил, устанавливающих 
условия выполнения функций высказывания в данную эпоху 
и для данного социального, лингвистического, экономическо-
го или географического пространства. Д. п. всегда являются 
определёнными во времени и пространстве.

Репатриа́ция (лат. repatriate) – возвращение на Родину.
Сегрегация (лат. segregatio – отделение) – разделение людей 

в обществе на категории по признаку различия социальных 
статусов, требующее ограничения сферы жизнедеятельности, 
при котором контакты между группами воспрещены частично 
или полностью.

Система (др.-греч. σύστημα – целое, составленное из частей, сое-
динение) – множество, образующих определённую целост-
ность, единство элементов, находящихся в отношениях и свя-
зях друг с другом.

Структура (лат. structura – строение, расположение, порядок) – со-
вокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его 
целостность и тождественность самому себе, т. е. сохранение 
основных свойств при различных внешних и внутренних изме-
нениях.

Теория научная (греч. θεωρία – рассмотрение, исследование) – си-
стема логически взаимосвязанных положений, которые отра-
жают и описывают существенные связи, закономерности изу-
чаемой предметной области.

Фактор акмеологический (др.-греч. ακμή, akme – вершина, λόγος – 
учение) – причины, обладающие характером движущих сил, 
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важнейшие детерминанты развития личности, достижения 
вершин профессионализма.

Феноти́п (от греч. φαίνω – являю, обнаруживаю + τύπος – 
образец) – совокупность внешних и внутренних признаков 
организма, приобретённых в результате онтогенеза (индиви-
дуального развития).

Фрейм (лат. frame – пределы, рамка) – понятие, означающее опре-
делённого рода целостность, в рамках которой существует си-
стема и её элементы.

Целостность – обобщённая характеристика системы как объекта, 
обладающего сложной внутренней структурой. Свойство це-
лостности отражает автономность и самодостаточность 
системы, её качественное своеобразие и противопоставлен-
ность окружающей среде. Целостность носит не абсолютный, 
а относительный характер, так как система имеет связи 
с внешним континуумом, существует в единстве с ним. В со-
временной методологии научных исследований понятие «це-
лостность» выступает одним из значимых элементов систем-
ного подхода.

Черта личности – внутренняя устойчивая предрасположенность 
(диспозиция) к определённому поведению, складывающаяся 
либо в силу наличия определённых потребностей, мотивов 
или интересов (мотивационные черты), либо в силу наличия 
определённых склонностей (установок, привычек) – стиле-
вых особенностей поведения (стилевые черты). За одними 
чертами могут скрываться свойства темперамента, за други-
ми – свойства характера, за третьими – склонности индивиду-
ума. В самом общем смысле понятие черты личности сближа-
ется с универсальным понятием «психическое свойство», 
но используется для обозначения более глобальных (прояв-
ляющихся в широком классе ситуаций) и устойчивых особен-
ностей поведения. При описании и оценке черт личности тра-
диционно реже используются «социокультурные нормативы», 
чем при описании и оценке способностей.

Эссенциали́зм (лат. essentia – сущность) – теоретическая и фило-
софская установка, характеризующаяся приписыванием неко-
торой сущности неизменного набора качеств и свойств.
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Приложение 2 

Комментарии к иллюстрациям на обложке

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21 22 23 24 25 26 27

1. Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943) – русский компо-
зитор, пианист, дирижёр.

2. Янковский Олег Иванович (1944–2009) – советский и россий-
ский актёр и кинорежиссёр. Народный артист СССР (1991). 
Лауреат Государственной премии СССР (1987). Дважды лауре-
ат Государственной премии РФ (1996, 2002). Исполнитель 
главной роли в художественном фильме «Тот самый Мюнхгау-
зен» (СССР, 1980).

3. Чкалов Валерий Павлович (1904–1938) – советский лётчик-
испытатель, комбриг (1938). Герой Советского Союза (1936). 
Командир экипажа самолета АНТ-25, совершившего первый 
беспосадочный перелёт (1937) Москва (СССР) – Северный по-
люс – Ванкувер (США).

4. Екатерина II Алексеевна Великая (нем. Sophie Auguste 
Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg; 1729–1796) – импера-
трица Всероссийская (1762–1796).

5. Чехов Антон Павлович (1860–1904) – русский писатель, проза-
ик, драматург. Почётный академик Императорской Академии 
наук по разряду изящной словесности (1900–1902).

6. Суворов Александр Васильевич (1730–1800) – русский полко-
водец, основоположник отечественной военной теории, раз-
работчик полевой формы. Граф (1789), генерал-фельдмаршал 
(1794), князь (1799), генералиссимус (1799), генерал-
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фельд маршал Священной Римской империи (1799). Кавалер 
всех российских орденов, вручавшихся мужчинам. За всю свою 
карьеру полководца не проиграл ни одного сражения. Нацио-
нальный герой России.

7. Давыдов Денис Васильевич (1784–1839) – русский поэт, яркий 
представитель «гусарской поэзии», мемуарист, генерал-лей-
тенант (1831). Один из командиров партизанского движения 
в период Отечественной войны (1812). Кавалер орденов Свя-
той Анны 2-го класса (1809), Св. Владимира 3-й степени, 
Св. Георгия 4-й степени (1812). Портрет Д. В. Давыдова ма-
стерской Д. Доу (англ. George Dawe), (Россия, Санкт-Петербург, 
Государственный Эрмитаж, Военная галерея Зимнего Дворца).

8. Тихонов Вячеслав Васильевич (1928–2009) – советский и рос-
сийский актёр. Лауреат Государственной премии СССР (1970) и Ле-
нинской премии (1980). Народный артист СССР (1974). Герой 
Социалистического Труда (1982). Исполнитель главной роли 
в художественном фильме «Семнадцать мгновений весны» 
(СССР, 1973).

9. Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – русский поэт, 
драматург, прозаик, критик и теоретик литературы, историк, 
публицист. Один из самых авторитетных литературных дея-
телей первой трети XIX века. Основоположник современного 
русского литературного языка. Портрет кисти О. А. Кипрен-
ского (1827).

10. Медный всадник – памятник Петру I (Россия, г. Санкт-
Петербург, Сенатская площадь). Модель конной статуи Петра 
выполнена Э. М. Фальконе (фр. Étienne Maurice Falconet) 
в 1768–1770 гг. Голова императора Петра I создана М.-А. Кол-
ло (фр. Marie-Anne Collot). Змея подготовлена Ф. Г. Гордеевым. 
Отливка статуи осуществлялась под руководством В. П. Еки-
мова. Руководство работами проводилось Ю. М. Фельтеном. 
Пьедестал Медного всадника (Гром-камень) доставлен 
из окрестностей деревни Конная Лахта. Памятник открыт 
7 (18) августа 1782 г.

11. Романов Пётр Алексеевич (1672–1725) – последний царь всея 
Руси (с 1682) и первый Император Всероссийский (1721–1725). 
Портрет кисти Ж.-М. Натье (фр. Jean-Marc Nattier) (1717).
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12. Шаляпин Фёдор Иванович (1873–1938) – русский оперный 
и камерный певец (высокий бас). Солист театров (Большого, 
Мариинского, Метрополитен Опера). Художественный руко-
водитель Мариинского театра (1918–1921). Удостоен высше-
го почетного звания в СССР «Народный артист Республики» 
(1918).

13. Гагарин Юрий Алексеевич (1934–1968) – лётчик-космонавт 
СССР (1961), герой Советского Союза (1961), заслуженный ма-
стер спорта СССР (1961), военный лётчик 1-го класса (1961), 
депутат Верховного Совета СССР 7-го (1966) и 8-го (1970) со-
зывов. Совершил первый в мире полёт в космическое про-
странство (12.04.1961). Полковник ВВС СССР (1963).

14. Айвазовский Иван Константинович (Ованнес Айвазян; 1817–
1900) – российский художник-маринист, баталист. Живописец 
Главного Морского штаба, академик и почётный член Импе-
раторской Академии художеств, почётный член Академий ху-
дожеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции, Штутгарте. 
Автопортрет И. К. Айвазовского (1874) (Италия, Флоренция, 
Галерея Уффици).

15. Чайковский Пётр Ильич (1840–1893) – выдающийся русский 
композитор, пианист, лирик, драматург, дирижёр, музыкальный 
критик, педагог. П. И. Чайковский является ярким представи-
телем музыкального романтизма – нового этапа в развитии 
музыкального искусства, член-корреспондент Парижской 
Академии изящных искусств (1892), почётный доктор Кем-
бриджского университета (1983). Его имя носит Московская 
государственная консерватория, а произведения входят в чис-
ло самых часто исполняемых в мире. Чрезвычайно богатая 
эмоциональная палитра, тонкие лирические оттенки, равно-
весие музыкальной гармонии, жанровое разнообразие дают 
основание по праву считать П. И. Чайковского одним из вели-
чайших композиторов мировой музыкальной культуры.

16. Покрышкин Александр Иванович (1913–1985) – советский во-
енный лётчик-ас. За период ВОВ совершил 650 вылетов, про-
вёл 156 воздушных боёв, сбил 59 самолётов лично и 6 – в группе. 
Трижды Герой Советского Союза (1943, 1944, 1944). Маршал 
авиации СССР (1972). Член Президиума Верховного Совета 
СССР (1979–1984). Депутат Верховного Совета СССР (1946–1984).
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17. Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) – русская и советская 
поэтесса, переводчик, литературовед.

18. Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) – русский писатель, поэт, 
переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1933).

19. Есенин Сергей Александрович (1895–1925) – русский и совет-
ский поэт, представитель новокрестьянской поэзии, а в более 
позднем периоде творчества – имажинизма.

20. Быков Василь Владимирович (1924–2003) – советский и бело-
русский писатель, участник Великой Отечественной войны. 
Лауреат Государственной премии СССР (1974). Член Союза 
писателей СССР.

21. Терехова Маргарита Борисовна (род. 1942) – советская и рос-
сийская актриса, режиссёр театра и кино. Лауреат Государ-
ственной премии СССР (1989) и Государственной премии 
РСФСР имени братьев Васильевых (1979). Народная артистка 
Российской Федерации (1996).

22. Павлов Иван Петрович (1849–1936) – русский и советский фи-
зиолог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии или меди-
цине (1904). Академик Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук (1907). Действительный статский советник.

23. Гафт Валентин Иосифович (род. 1935) – советский и россий-
ский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт, писа-
тель. Народный артист РСФСР (1984).

24. Плисецкая Майя Михайловна (1925–2015) – советская и рос-
сийская артистка балета, балетмейстер, педагог. Представи-
тельница театральной династии Мессерер-Плисецких. Прима-
балерина Большого театра СССР (1948–1990). Народная 
артистка СССР (1959). Лауреат Ленинской премии (1964). 
Герой Социалистического Труда (1985). Полный кавалер орде-
на «За заслуги перед Отечеством».

25. Терешкова Валентина Владимировна (род. 1937) – лётчик-
космонавт СССР (1963), герой Советского Союза (1963). Пер-
вая в мире женщина-космонавт (1963). Генерал-майор (1995) 
в отставке (1997).

26. Калашников Михаил Тимофеевич (1919–2013) – советский 
и российский конструктор стрелкового оружия, создатель 
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автомата Калашникова (АК). Доктор технических наук (1971), 
генерал-лейтенант (1999). Лауреат Сталинской премии пер-
вой степени (1949). Лауреат Ленинской премии (1964). Дваж-
ды Герой Социалистического Труда (1958, 1976). Кавалер ор-
дена Святого апостола Андрея Первозванного (1998). Герой 
Российской Федерации (2009). Член Союза писателей и Союза 
дизайнеров России.

27. Герман Анна Виктория (нем. Anna Hörmann, польск. Anna 
Wiktoria German; 1936–1982) – популярная советская певица 
и композитор немецко-голландского происхождения. Испол-
нительница песен на разных языках мира.
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