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ПРИМЕЧАНИЯ

Субъектная активность как условие личностного здоровья

М. В. Сокольская

СУБЪЕКТНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНОГО ЗДОРОВЬЯ

В статье анализируется уровневая структура психического здоровья человека и пред-
лагается авторская концепция одного из уровней данной структуры – личностного здо-
ровья, описывается его интегративный критерий – субъективное благополучие лично-
сти, и приводится теоретический анализ исследований субъектной активности как ус-
ловия личностного здоровья. Субъектная активность рассматривается как индивидуа-
лизированный личностный уровень, способ и качество удовлетворения высших ценност-
ных потребностей личности, которая ищет, создает или преобразует условия их удов-
летворения в соответствии со своей личностной позицией, ее ценностями и предъявляе-
мыми к ним требованиями.
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M. Sokol’skaya

SUBJECTIVE ACTIVITY AS A CONDITION OF PERSONAL HEALTH

The article covers the level structure of a person’s mental health and proposes the author’s
conception of one of this structure’s levels – personal health. The author describes an integrative
criterion of personal health – a person’s subjective prosperity, and analyses investigations on the
subjective activity as a condition of personal health. The subjective activity is considered as an
individualised personal level, way and quality of satisfying higher value needs of a person, who
looks for, creates or modifies the conditions of the need satisfaction in accordance with his/her own
personal position, values and demands imposed on these needs.

Признавая особую актуальность изуче-
ния здоровья человека в свете современ-
ной науки и практики и отмечая недоста-
точную разработанность этой проблема-
тики в психологии – методологическую
неоднозначность и, как следствие, кате-
гориальную, которая не позволяет доста-
точно эффективно использовать разра-
ботки в области психологии здоровья в
практической деятельности, – была опре-
делена цель настоящего исследования:
разработать психологическую концепцию
личностного здоровья человека, раскрыв
одновременно и содержательную сущ-
ность личностного здоровья и как психо-
логического явления, и как процесса, вы-
явить характерологические особенности и
показатели.

Очевидно, что, исследуя проблему здо-
ровья на индивидуально-личностном
уровне, некорректно сводить понятие здо-
ровья к «нормальному функционирова-
нию» определенных подсистем организма
или психики, так же как и ограничиваться
рассмотрением отдельных измерений
(уровней) человеческого существования,
но также очевидно и то, что достижение
вершинного, высшего уровня в иерархи-
ческом развитии человека происходит не
вдруг и не сразу – это постепенный про-
цесс, ему предшествует ряд этапов, уров-
ней, на которых также развитие происхо-
дит не линейно и не всегда последователь-
но: возможны как остановки на каких-то
этапах развития, так и регресс, но и это не
фатально: при активной позиции лично-

сти – ее субъектности – дальнейшее лич-
ностное развитие не пострадает, а, возмож-
но, и будет более точным, «очищенным»,
осознанным, нравственным. И именно
знание, понимание особенностей протека-
ния развития человека на том или ином
этапе и даст нам целостное представление
о развитии человека – это положение и ру-
ководило нами в первую очередь при раз-
работке модели личностного здоровья как
одного из уровней психического здоровья
человека.

«Поуровневый подход» имеет весьма
давнюю историю. Деление на «душу» и
«тело», которому тысячи лет, можно рас-
сматривать как первую попытку такого
рода. Не менее почтенный возраст имеет и
трехчленное деление на «телесное», «ду-
шевное» и «духовное». Двух- и трехчленное
деление, наполненное, разумеется, иным
содержанием, остается наиболее распрост-
раненным и сейчас. Напомним лишь неко-
торые примеры: индивид – личность (А. Н.
Леонтьев); субъект – личность (П. Я. Галь-
перин); индивид – личность – индивиду-
альность (Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов);
индивид – субъект – личность (Ш. А. На-
дирашвили); организм – индивид – лич-
ность (М. Г. Ярошевский).

Хотя, как отмечает Б. С. Братусь, при-
менение термина «уровень» является здесь
в достаточной степени условным. Об уров-
нях в строгом значении уместнее было бы
говорить при изменении какого-либо свой-
ства или качества, когда, скажем, каждая
новая ступень подъема вбирает в себя, как
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бы «затопляет» нижележащие, пройден-
ные, оставленные уже уровни. В нашем же
случае речь идет скорее о составляющих,
параметрах, этажах человека, как родово-
го существа, существующих (живущих) од-
новременно, пусть глубоко взаимосвязан-
но и взаимозависимо, но все же не погло-
щая и не заменяя друг друга.

В. Н. Мясищев определил свою пози-
цию в изучении личности, трактуя ее как
биопсихосоциальное единство. Впослед-
ствии в этом же смысле достаточно опреде-
ленно высказался А. Н. Леонтьев: «Мы без
труда выделяем разные уровни изучения
человека: уровень биологический, на кото-
ром он открывается в качестве телесного,
природного существа; уровень психологи-
ческий, на котором он выступает как
субъект одушевленной деятельности, и, на-
конец, уровень социальный, на котором он
проявляет себя как реализующий объектив-
ные общественные отношения, обществен-
но-исторический процесс». И на каждом из
названных уровней здоровье человека име-
ет особенности своего проявления.

В русле нашего исследования здоровье
рассматривается в качестве оптимальной
предпосылки (условий) для выполнения
человеком намеченных жизненных целей
и задач, его предназначения, в конечном
счете его самоосуществления. Главный
смысл здоровья не в том, чтобы только
иметь крепкое здоровье, а в том, чтобы ре-
ализовать с помощью здоровья свою жиз-
ненную миссию.

Исходя из проведенного теоретическо-
го анализа подходов к пониманию психи-
ческого здоровья, его уровневой структу-
ры и критериев мы выявили, что во всех
предлагаемых авторами (В. Н. Мясищев,
А. Ф. Лазурский, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ана-
ньев, А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь и др.)
уровневых структурах психического здоро-
вья человека практически не представлен
непосредственно личностный (социально-
психологический) уровень психического
здоровья, его качественные характеристи-
ки учитываются либо на психофизиологи-

ческом уровне психического здоровья че-
ловека, либо на духовно-нравственном,
либо разделяются (учитываются на обоих
названных уровнях) в зависимости от кон-
цепции автора. Мы посчитали необходи-
мым восполнить этот пробел и определить,
во-первых, содержание понятия «личност-
ное здоровье», во-вторых, его критерии,
основания и структуру.

Так же как мы не сможем «подойти» к
личностному здоровью, обойдя психофи-
зиологическое, так мы не сможем говорить
и о духовном здоровье без здоровья лично-
стного. Но, как отмечает Б. С. Братусь, не-
смотря на взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность уровней здоровья, возможны са-
мые различные варианты их развитости,
степени и качества здоровья, т. е. психиче-
ское здоровье, будучи многоуровневым,
может страдать на одних уровнях при от-
носительной сохранности других.

Поэтому целесообразно рассматривать
личностный уровень психического здоро-
вья человека, придерживаясь отечествен-
ной традиции – принципов целостности,
системности, детерминизма, активности
сознания личности в рамках системного,
субъектно-деятельностного и личностного
подходов.

Пытаясь определить феномен здоровья
в рамках современной психологии лично-
сти, мы оказываемся перед необходимо-
стью синтеза доказавших свою достовер-
ность и (при этом) нередко противореча-
щих друг другу подходов и представлений.
На данном этапе от нас требуется интегра-
ция уже имеющихся знаний в цельную кон-
цепцию или модель, в которой были бы
учтены и согласованы основные положе-
ния концепций здоровья. Это означает, что
здоровье следует рассматривать целостно
(холистично), как системное свойство лич-
ности. Здоровье характеризует личность во
всей полноте ее проявлений; в этом фено-
мене отражается сущность и цель основных
биологических, социокультурных и инт-
рапсихических процессов, интегрирующих
личность. Чтобы акцентировать это поло-
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жение, мы определяем здоровье не только
как социокультурную переменную или ин-
тегральный семантический конструкт, но и
как интегративную характеристику лично-
сти, охватывающую самые различные уров-
ни и измерения индивидуального бытия.

Допущение, что исследование основ
психического здоровья может оказаться
плодотворным для всей психологической
теории личности в целом, подтверждается
самой историей психологии. Проблема це-
лостной личности как предмета психоло-
гического исследования первоначально
возникла в рамках психопатологии и пси-
хиатрии. Уже У. Джеймс, рассматривавший
личность лишь как один из пунктов в ряду
научных проблем своей «Психологии»,
стремясь пролить свет на природу личнос-
ти, обращался к вопросам психопатологии,
исследуя феномен «раздвоения личности».
Проблема целостности Я заняла централь-
ное положение в глубинной психологии,
основатели которой исследовали прежде
всего интрапсихические истоки истерии и
других психических расстройств. Создате-
ли первых психологических моделей лич-
ности формулировали основной исследо-
вательский вопрос приблизительно так:
«Что делает личность аномальной и благо-
даря чему она может стать здоровой?» Та-
ким образом, вопрос о психическом здоро-
вье, пусть и не четко сформулированный,
дал первый значительный импульс к иссле-
дованию природы и структуры личности.
Академическую психологию интересовали
исключительно отдельные психические
процессы или общие закономерности со-
знания и поведения. Только в условиях
психотерапевтической практики, направ-
ленной на разрешение проблем здоровья и
болезни, психологи задумались над тем,
как отдельные проявления, элементы че-
ловеческой психики образуют цельную
личность и что препятствует этому.

В настоящий момент проблема психи-
ческого здоровья включена как одна из ос-
новных в проблемное поле психологии
личности.

В общей теории личности выделяют сле-
дующие обязательные компоненты: струк-
тура личности – это стабильные характе-
ристики, которые, выступая в различных
комбинациях, составляют единое, опреде-
ленным образом организованное целое и
могут быть выявлены как устойчивые по-
казатели при тестировании или экспери-
менте; мотивация, включающая процессу-
альные, динамические аспекты поведения;
развитие личности – изменение ее свойств
и особенностей на разных возрастных эта-
пах, от младенчества до старости; основа-
ния психического здоровья личности, вы-
деляемые согласно определенным крите-
риям; изменения личности посредством
терапевтического воздействия, на которые
направлены различные психотерапевти-
ческие подходы и техники.

Предлагаемая нами концепция лично-
стного здоровья основывается на понима-
нии человека как сложной саморазвиваю-
щейся системы, что предполагает стремле-
ние к тем или иным целям и адаптацию к
окружающим условиям, включая взаимо-
действие с внешним миром и осуществле-
ние внутренней саморегуляции.

Мы предлагаем следующее определение
понятия «личностное здоровье» – это цело-
стная, интегративная, динамическая ха-
рактеристика личности, которая обуслов-
лена социальной (в противовес асоциаль-
ной) субъектной активностью личности и
проявляется в субъективном благополучии
в рамках своей принадлежности к опреде-
ленному социокультурному и профессио-
нальному сообществу.

При таком понимании личностное здо-
ровье оказывается не константой, раз и
навсегда определяющей человека, но ха-
рактеристикой, изменяющейся на протя-
жении жизни, и имеющей некоторый ис-
ходный уровень, но, необходимо подчерк-
нуть, что этот уровень будет индивидуален
для каждой личности. Можно говорить о
состоянии личностного здоровья человека
аналогично тому, как говорят о состоянии
его телесного, соматического здоровья, от-
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мечая, например, что человек под влияни-
ем условий своей жизни и деятельности
утрачивает или укрепляет свое здоровье.

Мы предлагаем рассматривать личност-
ное здоровье в динамике, именно как резуль-
тат продуктивного разрешения человеком
задач, которые можно назвать психогигие-
ническими и психопрофилактическими.

Среди широкого крута психогигиени-
ческих задач мы выделяем три типа: кор-
рекция целеполагания; оптимизация вза-
имодействия с социокультурной и про-
фессиональной средой; повышение уров-
ня саморегуляции.

В качестве основного интегративного
критерия личностного здоровья выступа-
ет, как показал анализ психологической
литературы, субъективное благополучие лич-
ности, а условием – субъектная активность
личности, теоретический анализ которой
приведен в данной статье.

Прежде всего необходимо остановить-
ся на тех определениях активности и
субъекта, принимаемых в отечественной
психологии (М. Я. Басов, Л. С. Выготский,
Д. Н. Узнадзе, К. А. Абульханова-Славская,
Е. В. Шорохова, Л. И. Анциферова, В. Ф.
Ломов, С. Л. Рубинштейн, А. В. Брушлин-
ский, П. К. Анохин, В. С. Мерлин, Е. А.
Климов и др.), которые будут использова-
ны далее при анализе проблемы субъект-
ной активности в качестве условия лично-
стного здоровья человека.

1. Активность понимается как мера де-
ятельности, уровень протекания психичес-
кого процесса или любого взаимодействия,
потенциальные возможности субъекта к
взаимодействию со средой и другими
людьми; характеризуется как совокупность
инициативных действий субъекта, обус-
ловливаемых внутренними противоречия-
ми, опосредованными средовыми влияни-
ями, что является принципиально важным
для нашего исследования.

Таким образом, активность рассматри-
вается, с одной стороны, как основа раз-
вития личности, с другой – как характери-
стика субъекта.

2. Человек как субъект – это высший
уровень бытия, активно взаимодействую-
щий с природным и социальным миром и
практически преобразующий ее.

3. Существенной характеристикой
субъекта является его «качественная опре-
деленность» (или «специфическое каче-
ство»), в связи с чем методологически про-
дуктивно во многих случаях выделение
субъектов разных форм и уровней актив-
ности человека в мире (субъекты познания,
труда, жизни и т. д.). Вместе с тем позна-
ние онтологического субъекта во всей пол-
ноте и многомерности предполагает обра-
щение ко всей совокупности его родовых,
универсальных отношений с миром (дея-
тельные, познавательные, эстетические,
этические), к диалектике прошлого и бу-
дущего в его жизни, к избираемому им спо-
собу существования в этих основных отно-
шениях.

4. Важнейшая функция субъекта – ин-
теграция. Во-первых, субъект интегрирует
свое внутреннее, обеспечивая тем самым
целостность, взаимосвязь различных пси-
хических свойств, состояний и т. д. Во-вто-
рых, он осуществляет соотнесение и согла-
сование внешнего (объективные требова-
ния, обстоятельства) и внутреннего (свои
возможности, ценности и т. д.), т. е. актив-
но организует взаимодействие с миром в
форме решения определенных задач.

На сегодняшний день диапазон иссле-
дования субъектной активности достаточ-
но широк. Современные исследователи
разрабатывают структуру регуляции произ-
вольной активности, выделяя важную роль
собственно субъектной активности в регу-
ляции деятельности человека (О. А. Коноп-
кин, В. И. Моросанова и др.) и функцио-
нального состояния человека (Л. П. Гри-
мак, В. И. Медведев, Л. Г. Дикая и др.), свя-
зывают субъектную активность с личност-
ным уровнем регуляции (К. А. Абульхано-
ва-Славская, Л. И. Анциферова), опреде-
ляют субъектную активность в качестве
единственной детерминанты саморазвития
внутреннего мира, это позволяет сделать
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вывод о том, что субъектная активность –
это основа его самоактуализации и само-
реализации субъекта.

В то же время ряд исследователей опре-
деляют субъектную активность как специ-
фический вид активности (А. К. Осниц-
кий), подчеркивая, что это такая персони-
фицированная активность, которую чело-
век развивает как автор своих усилий, оп-
ределяя для себя и меру субъектной вклю-
ченности, и меру собственного творчества
при достижении сформулированных це-
лей1; как надситуативную активность или
способность субъекта подниматься над
уровнем требований ситуации, ставить
цели, избыточные с точки зрения исходной
задачи, преодолевая внешние и внутренние
ограничения (барьеры) деятельности (В. А.
Петровский).

Субъектная активность, по А. И. Круп-
нову, имеет модель, в которой в качестве
единицы анализа рассматриваются конк-
ретные акты поведения и действия челове-
ка. Любой акт поведения или взаимодей-
ствия рассматривается как системная еди-
ница, включающая в себя мотивационно-
смысловой, операционально-динамиче-
ский и продуктивно-результативный ком-
поненты подсистемы2.

Исследование психологических харак-
теристик субъектной активности личнос-
ти совершенно логично вписывается в ме-
тодологический контекст психологии тру-
да, основывающийся на принципах сис-
темности, детерминизма, субъектности.
Так, в концепции субъектного подхода в
психологии труда (Е. А. Климов) субъект
деятельности рассматривается как профес-
сионал, созидающий, преобразующий, не-
сущий ответственность за ее осуществле-
ние и результаты. Как фактор профессио-
нального развития в процессе достижения
соответствия субъекта деятельности требо-
ваниям своей профессии субъектная актив-
ность последовательно и эффективно ис-
следуется в рамках акмеологического на-
правления психологии (Е. Н. Богданов,
А. А. Бодалёв, А. А. Деркач, Н. В. Кузьми-

на, А. А. Реан и др.). В современных иссле-
дованиях субъектная активность определя-
ется как психологическое образование, ха-
рактеризующее присущий личности спо-
соб самоактуализации и самореализации,
как качество целостного, автономного, са-
моразвивающегося субъекта (К. А. Альбу-
ханова-Славская).

Психологи труда утверждают, что
субъектная активность свойственна
субъекту деятельности и ее целесообразно
рассматривать на основании субъектного
подхода, в основе которого лежат «субъек-
тно-объектные взаимосоотношения»3.
Объясняя поведение субъекта труда в про-
цессе деятельности, А. Е. Климов выделя-
ет необходимость знаний закономерностей
и тенденций формирования и изменения
его профессиональной направленности и
определяющих ее факторов (интересы, мо-
тивы, ценностные ориентации, личност-
ные установки, воля и т. п.); закономерно-
стей формирования и изменения психи-
ческих процессов (восприятие, внимание,
память, мышление и др.); индивидуально-
типологического своеобразия и его прояв-
ления в поведении субъекта деятельности,
а следовательно, и самой субъектной ак-
тивности.

Идея регулирующей и системообразую-
щей функции субъектной активности из-
ложена в концепции «Интегральная модель
личности» О. И. Моткова4. Автор выделя-
ет блок «Субъекта», который, по его сло-
вам, отвечает за ситуативную организацию,
контроль и поддержание произвольного
поведения, представляя собой отдельную
инстанцию личности, не сводимую к дру-
гим блокам. Субъект и его активность –
своего рода «диспетчер», управляющий в
структуре личности. В нем не содержатся
постоянные мотивации и представления, а
он производит анализ актуальных стремле-
ний, выбирает из них наиболее приемле-
мое «здесь и теперь» и принимает решение
о его осуществлении – на основе соотне-
сения стремлений с признаками конкрет-
ной жизненной ситуации и с внутренними
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возможностями. Субъект, согласно этой
концепции, удерживает одни цели и тор-
мозит другие, контролирует и корректиру-
ет процесс осуществления избранной им
цели. Он – посредник между стремления-
ми личности и окружающей средой.
Субъект отвечает за сохранение ситуатив-
ной целенаправленности поведения и дей-
ствует совместно с блоками «Сознание» и
значимым опытом «Инструментальной»
личности. Таким образом, все компонен-
ты структуры личности непрерывно взаи-
модействуют друг с другом через «субъек-
та» с «исполнительной психикой» и блока-
ми «сознания», «познания», «психомото-
рики» и «речи».

Выраженность субъектной активности
хорошо обнаруживается при преодолении
степени соответствия активности, развива-
емой человеком в данный момент, и тем ви-
дом активности (чаще – деятельности), в
которую он вовлечен обстоятельствами сво-
ей жизни. Можно было бы назвать эту ха-
рактеристику субъектной включенностью,
но тогда есть возможность для отступления
в парадигму бихевиористского подхода, в
которой субъекту, включенному в тот или
иной вид активности, ничего не остается,
кроме того, как следовать законам этой ак-
тивности, т. е. зависеть от обстоятельств, в
которых он оказался. Но субъект сам в ряде
случаев определяет меру, в которой он за-
нят ставшей ему необходимой деятельно-
стью, к тому же он способен управлять, хотя
бы в некоторых пределах, и своими природ-
ными возможностями (ресурсы), и прави-
лами организации деятельности, которые
освоены в процессе обучения и воспитания.

Собственно субъектную активность, оз-
наченную как проявления субъектности,
точнее можно определить в тех видах жиз-
недеятельности, в которых человек волен
(и обнаруживает волеизъявление) опреде-
лять для себя и меру субъектной включен-
ности, и меру собственного творчества при
достижении формулируемых для себя це-
лей. Волеизъявления определяются благо-
даря накопленному опыту субъектного по-

ведения, богатству личностно значимых
целей, ценностей и сконструированной
картины мира, в котором человек живет.

В этом контексте Б. Г. Ананьев выделя-
ет два существенных признака субъектно-
сти: 1) функции субъекта в человеке нераз-
рывно связаны с продуктивностью выпол-
нения им деятельности: «субъект характе-
ризуется совокупностью деятельностей и
мерой их продуктивности»; 2) не всякое
отношение к деятельности раскрывает
субъектные свойства человека. Деятель-
ность субъекта характеризуется не только
продуктивностью, но и носит преобразую-
щий характер. То есть функции субъекта
конгруэнтны творческости человека, его
созидательным возможностям5.

Специфика субъектности заключается
во взаимосвязи и взаимозависимости пред-
метов преобразований. Ими является и
окружающая действительность, и сам че-
ловек – прежде всего, его внутренний мир.
Субъектность – это отношение к себе как
к деятелю; не любое отношение, а связь с
чем-то или с кем-то. В психологическом
плане эта связь отражает направленность
активности человека.

Отношения к другим людям, к вещам и
делу, которое выполняет человек, по-раз-
ному представлены в сознании индивида,
и иерархизированы различным образом.
В субъектности доминирующим оказыва-
ется отношение к другим людям. Субъект-
ные характеристики человека раскрывают-
ся ему только посредством другого челове-
ка. Ценностное отношение к другому че-
ловеку возможно только на фоне эмоцио-
нально-положительного отношения к
нему. Поэтому субъектность включает в
себя характер эмоционального отклика на
себя и на другого человека6.

В понятие «субъектность», как считает
Е. Н. Волкова, входят сознательность, сво-
бода выбора и ответственность за него,
уникальность. Рассматривая динамику
субъектности в процессе развития челове-
ка, Е. Н. Волкова описывает две его суще-
ственные характеристики: во-первых, это
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«способность изменять окружающую дей-
ствительность и себя в отношении к ней»
и, во-вторых, «реализация им своею жиз-
нью принципа меры… преобразовывая, сам
человек устанавливает размеры преобразо-
ваний и границы своего вмешательства».
Отмечается важность того, что человек мо-
жет передать другому человеку свои наме-
рения, рассчитать их последствия. На этом
основании выделяют три составляющие
субъектности: способность изменять, из-
мерять и излагать. Субъектность рассмат-
ривается как качество личности: «В субъек-
тности делается акцент на активно-преоб-
разующей функции личности».

Связь субъектности с мотивационно-
смысловой сферой раскрывает А. Г. Асмо-
лов. Он рассматривает субъектность как
одну из системных характеристик деятель-
ности, раскрывающих ее внутренний план.
Высшей формой субъектности А. Г. Асмо-
лов считает личностный смысл, придавае-
мый событиям и действиям7. А. Г. Асмолов
утверждает, что субъектность есть цент-
ральное образование человеческой субъек-
тивности, следовательно, это центральная
категория психологии человека8.

По мнению К. А. Абульхановой-Слав-
ской, стратегия жизни человека имеет три
основных признака. Первый – выбор ос-
новного для человека направления, спосо-
ба жизни, определения ее главных целей,
этапов их достижения и соподчинения этих
этапов. Второй признак – это решение про-
тиворечий жизни, достижений своих жиз-
ненных целей и планов. Третий признак
состоит в творчестве, в созидании своих
потребностей со своей жизнью в виде ее
особых ценностей9.

Личность организует свою жизнь, регу-
лирует ее ход, выбирает и осуществляет
избранное направление. Высшие личност-
ные образования – сознание, активность,
зрелость и прочее выполняют функции
организации, регуляции, обеспечения це-
лостности жизненного пути, субъектом
которого человек становится по мере сво-
его развития.

Таким образом, субъектность понимает-
ся как личностная характеристика, связан-
ная со стремлением человека к творческо-
му саморазвитию. Субъектность является
проявлением субъекта, ибо обнаруживает-
ся только при осуществлении конкретной
активности. Определение субъектности
через способность подчеркивает, во-пер-
вых, связь этого понятия с успешностью и,
во-вторых, что, как и любая другая способ-
ность, субъектность возникает на основе
соотношения требований к жизнедеятель-
ности и возможностей человека10.

Существенной характеристикой субъек-
тности являются жизненные стратегии.
Они связаны с такими детерминантами,
как локус контроля, целеполагание, при-
нятие решений. От их особенностей зави-
сит характер социального мышления, пси-
хологического и социального времени.

В этой связи уместно рассмотреть и кон-
цепцию В. Э. Чудновского, который ста-
вил своей задачей разработку не категории
«субъект», а понятия субъектности и
субъективности. В. Э. Чудновский, рас-
сматривая преломление внешнего через
внутреннее, выходит на существование
внутреннего источника активности и раз-
вития. Он пишет о том, что отечественная
психология боится признать внутреннюю
логику развития индивида, «спонтанней-
ность». А она «необходима для понимания
подлинной диалектики развития: челове-
ческий индивид в процессе своей жизне-
деятельности приобретает такие свойства,
которые не предопределены однозначно ни
внешними воздействиями, ни внутренни-
ми природными данными. Они – резуль-
тат их взаимодействия, деятельности ин-
дивида как единого саморегулирующего
целого»11. Этим целым является субъектив-
ная реальность, которая обладает относи-
тельной самостоятельностью. Она форми-
руется под влиянием объективных условий,
но позже сама начинает влиять на них и
создавать себе «малую среду развития»,
которая свидетельствует об «активности
субъективного начала».
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В последние годы в психологии труда
появилось множество эмпирических работ,
посвященных исследованию субъектности
человека.

Так, Н. Х. Александрова ставит перед
собой задачу исследования особенностей
субъектности на поздних этапах онтогене-
за. Поэтому для нее в качестве централь-
ного выступает понятие «субъект жизнеде-
ятельности»: Необходимым признаком
субъекта жизнедеятельности является спо-
собность ставить и решать задачи активной
адаптации к условиям своей жизни и спо-
собность самосовершенствоваться в про-
цессе этой адаптации12. Субъектная актив-
ность исполняет роль интегратора всех
уровней организации человека: индивид-
ного, психофизического, психологическо-
го и личностного. Но при этом субъект-
ность считается личностным свойством и
определяется характеристиками его само-
сознания: переживаниями идентичности,
сохранностью функций контроля, устойчи-
востью и вариативностью Я-образа, уров-
нем самопринятия, интегральным типом
локализации контроля. Подчеркивается,
что принятие себя у пожилых людей долж-
но выражаться в признании себя активным
деятелем, что позволяет человеку принять
изменения, как в своем физическом обли-
ке, так и в социальном положении. Субъект
имеет в своей основе противоречие между
своими возможностями и ограничениями.

Например, Т. В. Прокофьева определяет
субъект как рефлексивный способ существо-
вания, который характеризуется наличием и
фиксацией отношения к объективной дей-
ствительности и проявляется в преоблада-
нии самоопределения над определением об-
стоятельствами13. Субъект – проявление
инициативы и ответственности как форм
активности. Субъектность – это способ-
ность быть субъектом или способность ини-
циировать и реализовывать различные виды
деятельности. В субъектности Т. В. Проко-
фьева выделяет два слоя: первый – общий
для всех видов деятельности, связанный с
ценностно-смысловой сферой личности,

второй – специфичен для каждого вида де-
ятельности и состоит из набора способнос-
тей к саморегуляции в конкретных ее видах.

В концепции Ю. А. Вареновой субъект-
ность понимается как «интегральный про-
цесс психики, обеспечивающий адаптацию
и преобразование человеком себя и окру-
жающей среды за счет интеграции эмоци-
ональных, рефлексивных и действенных
компонентов своего образа «Я»14. Это по-
пытка представить субъектность динами-
ческой характеристикой, где сменяют друг
друга два указанные процесса. Субъект-
ность появляется тогда, когда необходимо
сделать выбор, при этом характеризуется
все более совершенным набором средств.

Рассмотрение человека как субъекта
своей жизнедеятельности представлено в
концепции Е. Ю. Коржовой15. Под субъек-
тностью она понимает способность актив-
но участвовать в процессе жизнедеятельно-
сти и тем самым «выстраивать» собствен-
ное бытие, т. е. быть субъектом. Основным
предметом ее исследования стала субъект-
объектная ориентация в жизненных ситу-
ациях, которая определяется как степень
зависимости внутреннего мира от мира
внешнего, заключающегося в «выстраива-
нии» собственного бытия, т. е. субъектной
включенности в жизненную ситуацию.

Е. Ю. Коржова выделяет два вида ориен-
тации: субъектную и объектную, при кото-
рых свойственно то, что человек в любой си-
туации остается субъектом, хочет он того или
нет. Но если в случае субъектной ориентации
(или интериоризованной субъектности) для
него характерна сознательная работа над со-
бой, самоанализ с помощью разных техник
(например, религии или психотехник), то для
объектной ориентации (экстериоризованная
субъектность) человек неосознанно помеща-
ет себя в такие жизненные ситуации, в ко-
торых он вынужден развиваться. В резуль-
тате Е. Ю. Коржова определяет 4 типа
субъектности: «преобразователь жизненных
ситуаций», «гармонизатор жизненных ситу-
аций», «пользователь жизненных ситуаций»,
«потребитель жизненных ситуаций».

Субъектная активность как условие личностного здоровья
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Субъектность у Е. Н. Азлецкой высту-
пает как характеристика личности. Чело-
век определяется не как деятель-исполни-
тель, а как пристрастный сценарист своих
действий, которому присущи определен-
ные предпочтения, мировоззренческие
позиции, целеустремленность преобразо-
вателя16. Кроме того, Е. Н. Азлецкая вслед
за Л. И. Анцыферовой выделяет уровни
развития субъектности личности: от
субъекта целеполагания до субъекта свое-
го жизненного пути. На этом основании
она приходит к заключению, что сложней-
шая целостная структура человека как
субъекта жизни раскрывается лишь на со-
циальном уровне развития человека как
личности. Е. Н. Азлецкая выделяет следу-
ющие характеристики субъекта: ответ-
ственность, высокий уровень эмоцио-
нальной зрелости, способность к внутрен-
нему контролю, осознанность действий,
эмпатию.

С. Д. Дерябко продолжает субъект-
субъектную традицию отечественной пси-
хологии, выявляя, как формируется отно-
шение у человека к другому человеку и при-
роде. Главным понятием этой концепции
является так называемая «субъектифика-
ция», что означает наделение объектов и
явлений мира субъектностью17. В основе
этого процесса, как отмечает автор, лежит
стремление человека «сделать мир своим»,
создать свою реальность. Субъектность
определяется как свойство, открывающе-
еся в способности субъекта полагать себя в
основу» экологического мира и самого
себя. С. Д. Дерябко выделяет три основных
свойства человека, в которых конкретизи-
руется субъектность: самоупорядочивание,
самопричинение и саморазвитие. Уточня-
ется структура субъектности: человек по-
знающий, человек относящийся, человек
преобразующий. И соответственно в про-
цессе субъектификации выделяются три
стороны: гносеологическая («считать
субъектом»), аксиологическая («относить-
ся как к субъекту») и праксиологическая
(«поступать как с субъектом»).

Наиболее полно анализ субъектной ак-
тивности представлен в работе М. А. Си-
доровой на основе субъектно-деятельност-
ного подхода, где автор дает содержатель-
ное наполнение структуры субъектной ак-
тивности, ее сущностные характеристики,
критерии и факторы субъектной активно-
сти личности руководителя18. Ею также
определены конструкт и условия субъект-
ной активности. Основные критерии
субъектной активности личности: целенап-
равленность на высокий результат (ради
чего?), творчество как основа эффективно-
сти и самореализации (почему?), регуляция
произвольной активности как основа от-
ветственности, самоорганизованности (за-
чем?). Конструкт субъектной активности
успешного руководителя системы государ-
ственной службы состоит из интегральных
показателей оптимального взаимодействия
различных видов активности, включая
психическую, интеллектуальную, энерге-
тическую. Условиями развития и проявле-
ния субъектной активности являются ког-
нитивные, интеллектуальные и характеро-
логические особенности личности.

Признавая значимость большинства ис-
следований в плане разработки целостной
системы оценки субъектной активности
личности, нельзя не отметить, что до сих пор
слабо изучены механизмы, формирующие
субъектную активность, условия и факторы,
способствующие ее развитию19. Предлагае-
мое Л. Г. Дикой понимание субъектной ак-
тивности как системное взаимодействие
регуляторных механизмов разного уровня
включает не только внутренний психологи-
ческий мир субъекта с его ценностями, це-
лями, установками, внутренним миром, но
и природную и произвольную осознанную
саморегуляцию со всеми ее достоинствами
и ограничениями, присущими каждому ин-
дивиду. Изменение структуры субъектной
активности в процессе профессиональной
деятельности определяется взаимодействи-
ем регуляторных механизмов разного уров-
ня, а отражается в профессиональной и лич-
ностной самореализации субъекта.
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Исходя из этого представления, Л. Г. Ди-
кой была разработана теоретическая модель
субъектной активности, включающая опре-
деление ее роли в профессиональной дея-
тельности, факторы, влияющие на ее фор-
мирование, и психологические характери-
стики субъектной активности, способству-
ющие реализации психологических и соци-
ально-психологических ресурсов личности.
На основании этой модели авторы (Л. Г.
Дикая и др.) предполагают, что субъектная
активность может стать ядром межсистем-
ного взаимодействия такой сложной систе-
мы, как «Общество – профессия – человек».

Обобщим сказанное:
1. За понятием «субъектность» закрепля-

ется значение особого личностного каче-
ства, связанного с активно-преобразующи-
ми свойствами и способностями. Причем
впервые подчеркивается процессуальный
характер категории субъекта: он связывает-
ся именно с процессами, происходящими
внутри человека (самоопределение, само-
сознание, саморегуляция, субъектификация
и т. д.), т. е. самостными процессами.

Субъектность как одно из качеств пси-
хического здоровья определяет путь нор-
мального развития как развития, ведущего
человека к обретению им родовой челове-
ческой сущности – отношению к другому
человеку как ценности, потребности в по-
зитивной свободе, осмысленности жизни,
активной позиции в мире.

2. Сущность субъектной активности
представляет собой индивидуализирован-
ный личностный уровень, способ и каче-
ство удовлетворения высших ценностных
потребностей личности, которая ищет, со-
здает или преобразует условия их удовлет-
ворения в соответствии со своей личност-
ной позицией, ее ценностями и предъяв-
ляемыми к ней требованиями.

Таким образом, субъектная активность
выступает необходимым условием эффек-
тивности, результативности, направленно-
сти всех сфер жизнедеятельности личнос-
ти, что способствует субъективному благо-
получию личности и, следуя логике наше-
го исследования, результатом, следствием
является здоровье личности.
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В. Е. Уткин

ЗАДАЧИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ
И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Военно-патриотическое воспитание будущих офицеров – одна из основных задач, ре-
шаемых вузами Минобороны РФ в рамках реализации Государственной программы «Пат-
риотическое воспитание граждан РФ на 2006–2007 гг.». В статье представлены состав-
ляющие этой задачи, а также направления их реализации.

V. Utkin

TASKS OF FUTURE OFFICERS’ MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION
AND TRENDS OF THEIR REALISATION

Future officers’ military-patriotic education is one of the main tasks fulfilled by higher education
institutions of the Ministry of Defense of the Russian Federation as a part of the State programme
“Patriotic education of citizens of the Russian Federation in 2006–2007”. The components of this
task and the trends of their realisation are presented in the article.

Основные задачи патриотического вос-
питания военнослужащих в нашей стране
в последние годы решались в ходе ре-
ализации Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2001–2005 годы»,
«Концепции воспитания военнослужащих
силовых структур», «Концепции воспита-
ния военнослужащих Минобороны РФ».

В настоящее время в рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2006–2010 гг.», ут-
вержденной Постановлением Правитель-
ства РФ №422 от 11.07.2005 г., проводится
работа по дальнейшему развитию научно-
теоретических и методических основ пат-
риотического воспитания, выражающаяся
в: дальнейшем совершенствовании систе-


