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Концепция психологии человека как субъекта жизнедеятельности и жизненного пути 

личности представляет собой теоретическое и эмпирическое обоснование активности 

человека в созидании своей жизни на стыке субъектного, ситуационного и личностного 

подходов. В качестве основных достижений в русле концепции представлены: описание 

феноменов взаимодействия человека с жизненными ситуациями, разработка методик 

трансситуационной диагностики, создание теоретически и эмпирически обоснованной 

типологии человека как субъекта жизнедеятельности и жизненного пути личности, ана-

лиз трансситуационных феноменов на уровне личности, выделение иерархии моделей лич-

ности в теориях, реальной жизни и художественной литературе. С помощью биографи-

ческого метода выявлены закономерности гармонии и дисгармонии жизненного пути, его 

инвариантные и вариативные характеристики. 
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The concept of the psychology of a person as a subject of life activity and personality life span 

is a theoretical and empirical justification of human activity in the creation of their own life at the 

intersection of subject, situational and personality approaches. The main achievements in line 

with the presented concept include the description of the phenomena of a person’s interaction 

with life situations, creation of transsituational psychological techniques, formulation of a theo-
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Актуальность. Жизненная проблемати-

ка на протяжении всей истории человече-

ства занимала особое место в умах мысли-

телей, раскрывая глубокие тайны бытия, 

значимые для каждого, и придавая иссле-

дованиям онтологический уровень, тесно 

соприкасаясь не только с различными сфе-

рами гуманитарного знания, но и с религи-

ей, философией, культурой в целом. При 

этом так пока и не преодолены многомер-

ность и расплывчатость предметного поля; 

не всегда плодотворно стремление к пре-

одолению взгляда на человека как замкну-

тое целое. Хотя понятие «ситуация» при-

знается важным проявителем внутренних 

детерминант бытия, налицо неопределен-



2018. № 187 
 

 

41 

ность научных взглядов, при очевидной 

широте исследовательского поля наблюда-

ется его нечеткость. Новизна многих тер-

минов и создание оригинальных методик 

сочетаются с их редким использованием. 

Объединяющим началом в таких исследо-

ваниях становится личность, несомненный 

центр внутреннего мира и регулятор связей 

человека с миром, в котором он пребывает. 

Возникает необходимость объединить в 

единое целое разрозненные сведения о 

личности в контексте всей жизни, что воз-

можно при интеграции субъектного, ситуа-

ционного и личностного подходов в русле 

концепции человека как субъекта жизнеде-

ятельности и жизненного пути личности. 

Значимость субъектного подхода. Кате-

гория субъекта позволяет подчеркнуть 

единство человека и мира. Человек как ак-

тивный участник жизни в зарубежных под-

ходах детально рассмотрен в «философии 

жизни», феноменологии и возникших в 

дальнейшем на этой почве философии эк-

зистенциализма и экзистенциальной пси-

хологии, с ключевой идеей «самотворче-

ства», с признанием ведущей роли соб-

ственных усилий во всем происходящем в 

жизни при отсутствии детерминированно-

сти жизни внешними факторами, открыто-

сти взаимодействию с миром [11]. В отече-

ственных подходах в качестве ключевой 

характеристики субъектности принимается 

способность сознательного осмысления 

бытия — в онтологической проблематике 

духовной психологии [13, 23] и в «психо-

логии бытия», опирающейся на субъектно-

деятельностный подход [1, 33]. 

В настоящее время психология субъекта 

является перспективным научным направ-

лением отечественной психологии, позво-

ляющим изучать целостные проявления 

психики человека [14]. На этапе формиро-

вания данной области психологической 

науки рассматривалась проблема соотно-

шения психологических характеристик 

субъекта и личности, а также место катего-

рии «субъект» в ряду ключевых психоло-

гических понятий — «индивид», «лич-

ность», «индивидуальность» [12, 14, 26 

и др.]. По данному вопросу до сих пор нет 

однозначного решения. В литературе пред-

ставлено несколько позиций. Например, в 

работах Е. А. Сергиенко сделан акцент на 

определении соотношений понятий «субъ-

ект» и «личность» [37, 38]. Автор полагает, 

что личность является стержневой струк-

турой субъекта и задает общее направление 

самоорганизации и саморазвития. Данное 

предположение получило эмпирическое 

подтверждение в исследованиях [37]. 

К. А. Абульханова определяет пути дости-

жения личностью качества субъекта в ре-

зультате новообразований, возникших в 

процессе самореализации, жизненных до-

стижений как умения разрешать жизнен-

ные противоречия [2]. Другой ракурс рас-

смотрения проблемы представлен в работе 

И. Б. Дермановой. Она полагает, что на 

каждом из уровней организации свойств 

человека (индивид, личность, субъект дея-

тельности, индивидуальность) можно вы-

делить своего субъекта [12]. Данная пози-

ция приводит автора к пониманию необхо-

димости изучения интегративного понятия 

«субъект жизнедеятельности». 

Д. А. Леонтьев, отмечая актуальность 

и сложность вопроса о статусе понятия 

«субъект» по отношению к ключевым пси-

хологическим категориям, предлагает со-

средоточить внимание на проблеме субъ-

ектности как актуальной, меняющейся во 

времени, степени активного влияния на 

внешние и внутренние процессы [24]. Дан-

ный вектор исследований в области психо-

логии субъекта можно рассматривать как 

продуктивный, поскольку в реальной прак-

тике актуально рассмотрение не абстракт-

ного субъекта, а степени выраженности 

субъектных свойств. 

Во многих современных работах субъ-

ектность рассматривается как интегратив-

ное образование, которое состоит в осо-

знанном и деятельном отношении к себе и 

к миру, в стремлении к его преобразова-
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нию, и формируется под влиянием субъек-

тивных и объективных факторов окружа-

ющей среды [7, 8, 12, 14, 18, 21, 26, 28, 36 

и др.]. В исследованиях по проблеме субъ-

ектности уделяется внимание изучению 

субъектности у подростков [4, 8, 32, 43 

и др.], студентов вузов [26, 34, 35, 41 и др.]. 

Также обоснована актуальность изучения 

субъектности у представителей педагоги-

ческой профессии: субъектность рассмат-

ривается как интегратор профессиональ-

ных способностей, обеспечивающий воз-

можность качественного выполнения про-

фессиональных требований [7]. Предпри-

нимаются попытки изучения субъектных 

проявлений в связи с профессиональной 

направленностью, в частности, у предста-

вителей регламентированных и нерегла-

ментированных профессий [38]. В боль-

шинстве работ в качестве ключевых ха-

рактеристик субъектности рассматрива-

ется отношение к себе как к активному 

деятелю, свобода выбора и ответствен-

ность, способность рефлексии и целепо-

лагания, осознание своей уникальности, 

преобразующая активность [7, 8, 14, 18, 

21, 43 и др.]. 

Наряду с повышенным интересом к изу-

чению функций субъектности и ее содер-

жательных компонентов проводятся иссле-

дования активности как отличительной ха-

рактеристики субъекта и ее видов [9], а 

также предпринимаются попытки описания 

целостной активности субъекта, объеди-

няющей его активность в сфере общения, 

созерцания, познания, учебной деятельно-

сти, рефлексии [9, 32, 29]. В данных рабо-

тах изучение активности субъекта пред-

ставляется как основной путь к разработке 

психологии субъекта. 

Субъектность является сложным и мно-

гогранным психологическим феноменом, 

что находит свое подтверждение не только 

в многообразии ее функций и характери-

стик [8, 37, 43], но и в многообразии ее 

форм и видов. В результате изучения субъ-

ектности подростков получены данные, 

раскрывающие грани активности как цен-

трального компонента субъектности. 

Значимым ракурсом исследования субъ-

ектности становится анализ факторов ее 

формирования и развития. Многие иссле-

дователи признают интегративное влияние 

субъективных и объективных факторов [7, 

18, 26, 39]. В то же время появляются рабо-

ты, в которых рассматриваются личност-

ные особенности проявления субъектности, 

например, анализируется взаимосвязь по-

казателей субъектности студентов с харак-

теристиками мотивации учебной деятель-

ности [35], с когнитивно-стилевыми и цен-

ностно-мотивационными свойствами [34], 

а кроме того, проводится изучение внеш-

них условий жизнедеятельности, в частно-

сти, изучение проявлений субъектной ак-

тивности студентов высших учебных заве-

дений, зависящих от типа родительской 

семьи [41]. 

Эвристичность ситуационного подхода. 

Существует длительная история изучения 

такого феномена, как человеческая жизнь, 

но на сегодняшний день остаются вопросы, 

прежде всего касающиеся психологическо-

го содержания конкретных феноменов, ха-

рактеризующих человека как субъекта 

жизни, их проявления в повседневности и 

влияния на протекание жизни, а также их 

диагностики. По мере становления психо-

логической науки постепенно стали учиты-

ваться, помимо социальных процессов в 

обществе, конкретные ситуации жизнедея-

тельности человека. Представляется пер-

спективным акцент на ситуационном 

направлении, которое возникло первона-

чально в зарубежной психологии [46, 47, 

48] и получило свое развитие в отечествен-

ных исследованиях [5, 10, 22]. Ситуация 

может пониматься двояко: как совокуп-

ность элементов среды либо как результат 

взаимодействия личности и среды. В пер-

вом случае появляется возможность более 

четкого разграничения психологических и 

средовых переменных. Под жизненной си-

туацией мы понимаем фрагмент среды, то 
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есть внешних, объективных обстоятельств 

жизнедеятельности человека, с которыми 

происходит его непосредственный контакт. 

Обращение к категории жизненной ситуа-

ции придает объемное видение психологи-

ческому исследованию и дает возможность 

по-новому решать вопрос соотношения 

внутреннего и внешнего, субъекта и объек-

та [44, 45]. 

В зависимости от уровня жизнедеятель-

ности во взаимодействии человека и жиз-

ненной ситуации решаются разные задачи: 

поддержание здоровья — биологический 

уровень, обеспечение целостности психи-

ческого, самотождественности личности — 

психологический уровень, обеспечение 

адекватности поведения — социальный 

уровень, духовный рост — духовный уро-

вень. Итоговая цель взаимодействия чело-

века с жизненной ситуацией — жизнеобес-

печение в целом. Основная роль отводится 

особому роду жизненной ситуации — жиз-

ненному событию. Сквозь призму события 

видна вся глубина внутреннего мира лич-

ности. 

В связи с этим ситуационный подход 

сопряжен с субъектным, позволяя тем са-

мым увидеть феномены психологии чело-

века сквозь призму внутренней активности 

в жизненных ситуациях, а также с лич-

ностным подходом, в котором раскрывает-

ся содержание внутренней активности. 

Человек как субъект жизнедеятельно-

сти. Разработанная нами концепция чело-

века как субъекта жизнедеятельности явля-

ется теоретическим и эмпирическим обос-

нованием специфики субъектной включен-

ности в жизнедеятельность, понимаемую 

как процесс взаимодействия человека с 

жизненными ситуациями [16, 18]. Если си-

туация воспринимается как проблемная, 

она становится объектом жизнедеятель-

ности. Человек выступает в качестве ее 

субъекта. 

Основой субъект-объектного взаимо-

действия человека с жизненной ситуацией 

являются базовые жизненные ориентации, 

получившие название субъект-объектных, 

в субъективной и объективной формах. Че-

ловек находится «внутри» своего бытия, 

но, включаясь в него, ему свойственно по-

стоянно выходить за его рамки. Субъек-

тивным проявлением субъектного потен-

циала является внутренняя картина жизне-

деятельности. Это одна из динамичных 

психологических характеристик, обуслов-

ленная рефлексией жизнедеятельности. 

Объективную форму проявления субъ-

ектного потенциала представляет выбор 

стратегий поведения. Наконец, субъект-

объектные ориентации характеризуют 

направление реализации потенциала субъ-

ектности в жизненных ситуациях, указывая 

на меру субъектной включенности и, соот-

ветственно, зависимости внутреннего мира 

от внешнего. Был разработан ряд методик 

трансситуационной психодиагностики, ко-

торые позволяют выявить те или иные пси-

хологические характеристики в контексте 

жизненных ситуаций [16, 30, 40]. Феноме-

ны взаимодействия человека с жизненными 

ситуациями интегрируются в жизненном 

пути личности. 

Личность как субъект жизненного пу-

ти. В России личность традиционно рас-

сматривали в соотнесении с высшим уров-

нем бытия. Личность в таком понимании — 

это человек, не ограниченный своей земной 

природой, который обладает уникальной 

возможностью бесконечного самосовер-

шенствования. При этом норма личности 

предполагает прежде всего ее духовно-

нравственную зрелость. Личность может 

быть понята как более высокий уровень 

психологической организации человека и 

по сравнению с субъектным уровнем 

включает в себя (в трансформированном 

виде), помимо свойств человека как субъ-

екта жизнедеятельности, формы духовно-

нравственного самоопределения [23]. В рус-

ской гуманитарной мысли тема всеедин-

ства как единства человека с миром тради-

ционно была ведущей [13]. Она оказала 

значительное влияние на тех русских мыс-
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лителей, которые стремились понять чело-

века как сущность, обретающую целост-

ность лишь в соединении с миром, в кото-

ром человек существует. 

Формирование человека как субъекта 

жизнедеятельности мы рассматриваем в 

качестве предпосылки становления лично-

сти, осуществляющей взаимосвязь внутри-

психической организации и внешнего ми-

ра. В итоге функции личности состоят в 

том, что она отвечает за внутреннюю со-

гласованность субъективного опыта и его 

реализацию во внешнем мире. Субъект-

ность представляет собой формальную ха-

рактеристику личности, тогда как содержа-

тельная ее характеристика заключается в 

специфике духовно-нравственной сферы, 

ценностно-смысловом наполнении. 

На личностном уровне субъектные фе-

номены получают более глубокое содер-

жание: субъект-объектные ориентации 

преобразуются в жизненную позицию, вы-

бор стратегий поведения — в поступки, 

внутренняя картина жизнедеятельности — 

в отношения. В итоге следования той или 

иной жизненной позиции в соответствии со 

значимыми предметами и явлениями внут-

реннего и внешнего мира, то есть с ценно-

стями, происходит формирование направ-

ленности личности. Так жизненный путь 

личности становится результирующей тес-

ного ее взаимодействия с жизненными си-

туациями. 

Типология личности. Разнообразие вари-

аций жизненного пути обусловлено в 

первую очередь особенностями направлен-

ности личности. Жизненные ориентации 

как феномен направленности отражаются 

во всех отношениях и поступках человека 

[18]. Жизненный путь определяется выбо-

ром жизненных ориентаций. Жизненное 

самоопределение — важнейший исходный 

момент жизненного пути. Базовыми ком-

понентами субъект-объектных ориентаций 

являются жизненная (трансситуационная) 

изменчивость (стремление к самоизмене-

ниям); жизненный (трансситуационный) 

локус контроля (ответственность на уровне 

личности); направленность на освоение 

мира (внутреннего или внешнего); жизнен-

ная (трансситуационная) подвижность 

(стремление к новизне). Положительные 

полюса (изменчивость, внутренний локус 

контроля, освоение внутреннего мира, по-

движность) характеризуют личность с ак-

тивной жизненной позицией (на уровне 

субъекта — субъектную ориентацию), то-

гда как противоположные качества — лич-

ность с пассивной жизненной позицией (на 

уровне субъекта — объектную ориента-

цию). В наших исследованиях дана харак-

теристика психологических типов жизнен-

ных ориентаций на основе ряда эмпириче-

ских исследований с использованием ав-

торского методического комплекса [16, 30], 

а также благодаря выявлению моделей 

личности [21]. Типология располагается на 

пересечении ортогональных осей: трансси-

туационное (жизненное) творчество и 

трансситуационная (жизненная) ответ-

ственность. Шкала жизненного творчества 

является сборной и включает компоненты 

жизненных ориентаций, за исключением 

локуса контроля — ответственности, что 

отражает эмпирически выявленные взаи-

мосвязи данных компонентов. 

Типы жизненных ориентаций распола-

гаются на пересечении этих осей — преоб-

разователь, гармонизатор, пользователь и 

потребитель жизненных ситуаций, которые 

на уровне личности обретают в полной ме-

ре содержательное наполнение. Показатели 

жизненного творчества накладывают отпе-

чаток на внутреннюю картину жизнедея-

тельности, а показатели локуса контроля — 

на общую эмоциональную окраску пере-

живаний. 

В дополнение к психологической типо-

логии на субъектном личностном уровне 

выделяются еще два типа, в том случае 

если нет четко выраженных субъект-

объектных ориентаций. Сложность этих 

типов обусловливается сочетанием высо-

кой и низкой ответственности, творческих 
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и приспособительных тенденций. Их пред-

ставители совершают дополнительные 

усилия для жизненного самоопределения. 

Духовно-нравственный вектор переводит 

жизненные ориентации в новую плоскость 

и позволяет рассматривать личность в ее 

полноте. 

Ситуативно-целостная личность прояв-

ляет себя в зависимости от конкретной си-

туации адаптивно или творчески, тогда как 

внутренне-целостная личность, напротив, 

от ситуации не зависит, имея осознанный 

нравственный идеал и избирая путь осмыс-

ления бытия с его земными или духовными 

ценностями. Типология личности содержа-

тельно близка многим отечественным пси-

хологическим типологиям, отражающим 

обобщенные способы человеческого бы-

тия. Спецификой данной типологии явля-

ется обращение к личности через ее жиз-

ненные ситуации на теоретическом и эм-

пирическом уровне. Ее применение осу-

ществлено нами в результате многих пси-

ходиагностических исследований, а также 

качественного анализа жизненного пути 

личности русских писателей и мыслителей 

[17, 19, 20]. 

Модели личности как посредник ее он-

тологии и гносеологии. Мир человека мно-

гомерен. В нем есть эмпирическая, социо-

культурная и экзистенциальная реальности, 

которые могут быть описаны в разных 

научных традициях (эмпирическая реаль-

ность описывается когнитивной традицией, 

социокультурная — герменевтической, эк-

зистенциальная — экзистенциальной) [14]. 

Личность по-разному понимается в раз-

личных подходах к ее познанию. В этих 

различиях есть закономерность, так как за 

каждой из концепций стоит та или иная 

теоретическая модель, характеризующая 

ключевые закономерности личностного 

бытия [23]. Модели личности, помимо 

концепций, представлены в различных ва-

риантах жизненного пути. Модель высту-

пает связующим звеном между познанием 

личности (ее гносеологией) и реальным 

бытием (онтологией личности). При этом 

направленность личности предопределяет 

особенности модели, как и закономерности 

разных личностных феноменов, которые 

обнаруживаются и в жизненном пути лич-

ности, и в их описаниях (то есть в теориях 

личности). 

Феномен жизненного пути всеобъем-

лющ и охватывает все уровни бытия, 

начиная с биологического и заканчивая ду-

ховным. Индивидуально-психологическое 

своеобразие жизненного пути обусловли-

вается сочетанием произвольности жиз-

ненного выбора человека и объективности 

внешних обстоятельств. Человек может 

подниматься по лестнице своего духовного 

становления или спускаться, так как в ито-

ге его выбора преобразуются в том или 

ином направлении все уровни его суще-

ствования. 

Гармония и дисгармония в жизненном 

пути. На основе выявленных общих зако-

номерностей могут быть рассмотрены ва-

рианты гармоничного и дисгармоничного 

развития жизненного пути. Гармоничный 

жизненный путь отличается сознательным 

личностным совершенствованием. Каче-

ственное отличие его проявляется по мере 

роста личностной зрелости, когда происхо-

дит укрепление в избранной ориентации. 

Личностная зрелость выражается и в орга-

низации внутреннего мира, и в поступках, 

то есть и во внутренних, и во внешних про-

явлениях личности. Личность становится 

цельной, непротиворечивой, когда форми-

руется и укрепляется ее духовно-нрав-

ственный стержень. 

В случае принятия «эго-ценностей» че-

ловек с неумолимой неизбежностью по-

такает своим прихотям. Смысл жизни со-

средоточивается на личном благополучии. 

В итоге внутренний мир, опираясь на глу-

боко эгоцентричные основания, дисгармо-

ничен [42]. Возможность жизненной гар-

монии появляется, когда личность обраще-

на не к земным, а духовным ценностям. 

Этим преодолевается трагизм в отношении 
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к жизни как конечной [15, 21]. Содержа-

тельный анализ ценностей позволяет по-

нять различные механизмы следования эго-

ориентациям и противоположным им, ха-

рактеризующим трансцендентные устрем-

ления. Маргинальное положение ценностей 

на стыке внешнего и внутреннего позво-

ляет рассмотреть их в субъект-объектном 

русле. Близкую точку зрения развивает 

Б. С. Алишев, который полагает, что цен-

ности образуются при взаимодействии 

субъекта и объекта. Ценности могут ин-

стинктивно помещаться человеком либо во 

внешний, либо во внутренний мир [3]. 

Инвариантные и вариативные показа-

тели жизненного пути. Биографический 

метод позволяет гибко подойти к изучению 

психологических аспектов жизненного пу-

ти [5, 26, 31]. Он дает возможность выде-

лять контент-аналитические категории в 

соответствии с авторским видением меха-

низмов жизненного пути и ключевыми его 

параметрами, интересующими исследова-

теля. Каждый тип жизненных ориентаций 

предполагает ответвления в виде подтипов, 

по той причине, что человек может считать 

для себя важными совершенно разные ас-

пекты бытия, что и отразилось в схемах 

анализа жизненного пути реально суще-

ствовавших людей — русских мыслителей 

[20], а также литературных персонажей [17, 

19, 21]. Личность при условии ее рассмот-

рения в контексте жизненного пути выгля-

дит во всей своей полноте, и обилие новых 

показателей, выявляющихся в новых обна-

руженных ее подтипах, позволяет взять их 

за основу дальнейшего содержательного 

анализа. Типология личности обретает 

свою множественность по мере все боль-

шей конкретизации сфер жизни, которые 

могут считаться значимыми. Отсюда по-

нятно внимание к ценностным ориентаци-

ям, сквозь призму которых воспринимается 

весь жизненный опыт личности, которые 

становятся предпосылкой последующей 

направленности жизненного пути. 

Итоги. Исследования человека как 

субъекта жизнедеятельности, а также жиз-

ненного пути личности учитывают ситуа-

ционный аспект бытия и способствуют 

развитию представлений о закономерно-

стях многообразия связей человека с ми-

ром. Это позволяет выявлять новые психо-

логические феномены, создавать трансси-

туационные методы исследования, разра-

батывать типологии, ставя во главу угла 

жизненные ориентации, выстраивать 

иерархию теоретических моделей лично-

сти, которая в своей полноте понимается 

как духовно-нравственный субъект жиз-

ненного пути. Активное применение био-

графического метода с использованием ху-

дожественной литературы и документаль-

ных данных приводит к углублению анали-

за психологических типов жизнеосуществ-

ления. 
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А. Н. Алёхин 

 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ 

ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

В МЕНЯЮЩЕЙСЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 
В статье рассматривается современное состояние исследований, отражающих социо-

культурную детерминированность клинико-психологических явлений. Представлены ре-
зультаты научно-исследовательских работ по данной теме, выполненных на кафедре кли-

нической психологии и психологической помощи РГПУ им. А. И. Герцена. Исследования де-

монстрируют изменения в системе познавательной деятельности и организации системы 
отношений современной молодежи: снижение рефлексивности, возрастающую рассогла-

сованность ценностных установок, противоречивость, слабую структурированность си-
стемы личностных отношений. Установлено, что данные тенденции находят свое от-

ражение и в психотических переживаниях современных больных, свидетельствуя о нали-

чии социокультурного компонента в патоморфозе психотических расстройств. 
 

Ключевые слова: культурно-историческая концепция, межпоколенные различия, 

социокультурная динамика, патоморфоз. 

 
A. Alekhin 

 

CLINICO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENA OF MENTAL ADAPTATION 

IN THE CHANGING SOCIOCULTURAL ENVIRONMENT 

 

The article describes the current state of research, reflecting sociocultural determinism of the 

clinico-psychological phenomena, including the results of research on this topic conducted at the 
Department of Clinical Psychology and Psychological Help of the Herzen State Pedagogical Uni-

versity of Russia. These researches show changes in the system of cognitive activity and the or-

ganization of the modern youth’s system of attitudes: reduced reflexivity, increased mismatch of 
values, inconsistencies, weak structure of the system of personal relationships. These trends have 

been found to reflect in psychotic experiences of present-day patients, which testifies to the exist-

ence of socio-cultural component in pathomorphosis of psychotic disorders. 
 

Keywords: cultural-historical concept, inter-generation differences, socio-cultural dynamics, 

pathomorphosis. 

 

Проблема адаптации является ключевой 

для клинической (медицинской) психоло-

гии как научной дисциплины и сферы 

практической деятельности. Согласно об-

разовательному стандарту, объектом дея-

тельности клинического (медицинского) 


