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А. А. Грачев

ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
В ПРИКЛАДНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ ЧЕЛОВЕКА

В статье рассматривается прикладной аспект психологических концепций человека.
Обсуждается понятие жизненной ориентации как основного компонента операциональ-
ной модели человека. Обосновывается трехкомпонентная модель жизненных ориента-
ций, включающая в себя дефицитарную ориентацию, ориентацию на самореализацию и
духовную ориентацию. Определяются основания для такой модели в общепсихологиче-
ских и прикладных моделях человека.

A. Grachev

VITAL ORIENTATIONS
IN APPLIED PSYCHOLOGICAL CONCEPTS OF A PERSON

The applied aspect of psychological concepts of a person is considered in the article. The concept
of a vital orientation as a basic component of the operational model of a person is discussed. The
three-component model of vital orientations including a deficit orientation, orientation to self-
realisation and spiritual orientation is proved. The bases for this model in general psychological
and applied models of a person are determined.

Анализ современного уровня развития
прикладной психологии, с одной стороны,
и с другой – потребностей преобразования
социальной действительности (в частно-
сти, социальных организаций) показывает
актуальность разработки операциональной
модели человека, способной дать основа-
ния для психологического проектирования
социальной организации.

В этой связи можно обратить внимание
на позицию Б. Г. Ананьева, который свя-
зывал выдвижение проблемы человека в
центр современной науки с принципиаль-
но новыми взаимоотношениями между

науками о природе и об обществе, так как
именно в человеке объединены природа и
история1. К этим словам обычно обраща-
ются для обоснования комплексного под-
хода к человеку и признания ведущей роли
психологии в этом подходе. Однако здесь
заложен и иной смысл: человек – существо
целостное, и отдельные научные знания о
человеке (а так или иначе все знания име-
ют отношение к человеку) лишь условно
абстрагируются от этой целостности. В том
же случае, когда науки обращаются к це-
лостному человеку (как в нашем случае –
к человеку в организации), эти знания по
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необходимости синтезируются в единое
антропоцентрированное знание, обеспечи-
вающее управление (не человеком, а для
человека).

Для определения практико-ориентиро-
ванной концепции человека имеет смысл
обратиться прежде всего к концепциям че-
ловека в их прикладном аспекте и моделям
человека, используемым в управлении.
При этом целесообразно использовать для
анализа те концепции, которые отвечают
на вопрос об основных жизненных ориен-
тациях человека, определяющих смысл его
жизни.

Это понятие использовалось нами2 и
используется в других психологических
работах. Так, Е. Ю. Коржова понимает жиз-
ненные ориентации как общие субъект-
объектные ориентации, которые человек
проявляет относительно ситуации своей
жизнедеятельности3.

В значительной мере для анализа про-
блемы жизненных ориентаций можно ис-
пользовать результаты анализа общих тео-
рий личности, который провела Е. Ю. Кор-
жова. Она выделяет существенный для оп-
ределения жизненных ориентаций челове-
ка критерий жизненной задачи личности4.
Этот анализ показывает наличие следую-
щих основных детерминант, определяю-
щих жизненные ориентации человека:
стремление к адаптации с внешней средой;
стремление к удовлетворению дефицитар-
ных потребностей, которое характеризует-
ся стремлением к снятию напряжения;
стремление к целостности своей личности;
стремление удовлетворить потребность в
самовыражении; стремление к самореали-
зации, раскрытию своих возможностей;
стремление к самосозиданию, самосовер-
шенствованию; поиск смысла жизни в си-
стеме духовных ценностей; поиск смысла
жизни в Боге.

В операциональном плане перечис-
ленные жизненные ориентации можно
свести к трем – дефицитарной (ориента-
ции на удовольствие), на самореализацию
и духовной. В этой связи будут рассмотре-

ны три концепции – З. Фрейда, Э. Фромма
и В. Франкла, явно представляющие эти
ориентации.

Модель человека в представлениях
З. Фрейда

З. Фрейд считает, что «течение психи-
ческих процессов... регулируется прин-
ципом удовольствия», в соответствии с
которым поведение направлено на устра-
нение неудовольствия или получение
удовольствия5. При этом Фрейд имеет в
виду отсроченное удовольствие, когда
человек может ожидать удовольствия не
«здесь и теперь», а только через некото-
рое время. Важно заметить, что на пути к
удовольствию человек преодолевает пре-
пятствия (их Фрейд связывает с времен-
ным неудовольствием) и стремится прой-
ти этот путь с наименьшими затратами.
Поскольку конечной жизненной целью
человека выступает стремление к удо-
вольствию, с этим стремлением Фрейд
связывает и эталонное состояние – со-
стояние покоя при максимальном удо-
вольствии.

Итак, с точки зрения Фрейда: а) основ-
ная жизненная ориентация человека – ори-
ентация на удовольствие; б) в своем стрем-
лении к удовольствию (или избеганию не-
удовольствия) человек преодолевает пре-
пятствия, связанные с временным неудо-
вольствием; в) эталонное состояние, к ко-
торому стремится человек – состояние по-
коя (отсутствие затрат) при переживании
удовольствия; г) отношение человека к
действительности – функциональное (ис-
пользование в своих интересах).

Модель человека в представлениях
Э. Фромма

Другую точку зрения на жизненные ори-
ентации человека высказывает Э. Фромм,
который считает основной ориентацией
человека ориентацию на самореализацию6.
Обсуждая переживание, характерное для
самореализации, Фромм проводит диффе-
ренциацию двух переживаний – удоволь-
ствия и радости. С его точки зрения удо-
вольствие не связано с усилиями, затрата-
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ми; радость же, наоборот, предполагает со-
стояние продуктивной активности в про-
цессе самореализации – в процессе при-
ближения к цели стать самим собой.

Существенное место занимает пробле-
ма самореализации и в работах В. Н. Пан-
ферова7, который считает, что сквозной
проблемой жизни каждого человека явля-
ется стремление быть самим собой. Это
означает для человека признание собствен-
ной состоятельности и выполнение своих
желаний в соответствии со своими возмож-
ностями. Поддержание баланса между же-
ланиями и возможностями и определяется
в психологии, с точки зрения автора, как
проблема самореализации личностью сво-
его психологического потенциала.

Понятие самоактуализации подробно
обсуждается и в работах А. Маслоу, кото-
рый считает идеальной самоактуализиру-
ющуюся личность, ориентированную на
непрерывную актуализацию своих по-
тенций, способностей и талантов, на все
более полное знание и принятие собствен-
ной сущности8.

Ориентация на самореализацию, пожа-
луй, является основой недирективной пси-
хотерапии К. Роджерса9, который описы-
вает эту ориентацию как процессуальную:
в постоянном движении, изменении чело-
век как бы нащупывает себя, не стремясь к
законченным результатам.

Итак, с точки зрения Э. Фромма (и в зна-
чительной степени К. Роджерса): а) основ-
ной человеческой ориентацией выступа-
ет ориентация на самореализацию – по-
стоянную актуализацию своего потенци-
ала, своих возможностей; б) ориентация
на самореализацию проявляется в процес-
се актуализации потенциала и характери-
зуется состоянием продуктивной активно-
сти; в) эталонным состоянием в данном
случае выступает переживание радости,
захватывающее человека целиком и тем
самым отличающееся от переживания
удовольствия; г) основной способ взаимо-
действия с действительностью – диалоги-
ческий.

Модель человека в представлениях
В. Франкла

Третью позицию в определении основ-
ных жизненных ориентаций представляет
В. Франкл. Он считает базовой ориентаци-
ей человека стремление к смыслу и проти-
вопоставляет ему стремление к наслажде-
нию, удовольствию; при этом Франкл счи-
тает вторичным и стремление к самореали-
зации10.

Четкого и однозначного ответа на воп-
рос, что может выступать для человека це-
лью, имеющей смысл, Франкл не дает. Од-
нако он недвусмысленно указывает на ду-
ховные ценности, имеющие общечелове-
ческую значимость, которые выступают
своеобразным эталоном, регулирующим
поведение.

Такая точка зрения довольно давно за-
является в психологии – как в зарубежной,
так и в отечественной. В этой связи харак-
терны представления В. Н. Панферова о
нравственной регуляции человеческого
поведения. Он считает, что центром такой
регуляции выступает совесть как основное
образование души человека. Совесть фор-
мируется «через приятие высших ценно-
стей человеческой жизни, связанных с ду-
ховным самосовершенствованием лично-
сти». Примечательно то, что, по словам ав-
тора, «в этом процессе душа выходит за
пределы чисто материального существова-
ния телесной организации человека, даруя
ему духовное бессмертие и внутреннюю
свободу».

Именно в изучении духовности видит
П. Н. Шихирев перспективы развития со-
циальной психологии, который считает ду-
ховность и соответствующие ей трансцен-
дентные переживания системообразующи-
ми факторами11. Кроме того, духовные
ориентации человека явно представлены и
в современных практико-ориентированных
направлениях гуманистической психоло-
гии, в частности в работах Д. Бьюдженталя.

Итак, согласно представлениям В.
Франкла: а) основной ориентацией чело-
века выступает ориентация на поиск смыс-
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ла своего существования в области духов-
ных ценностей, б) побочными результата-
ми этой ориентации являются ориентации
на удовольствие и самореализацию, в) ос-
новной способ отношения к миру – транс-
цендентный, при котором человек как бы
выходит за пределы своей личности и «вхо-
дит» в другую, внеличностную систему ко-
ординат.

Модели человека в теории и практике уп-
равления

Пожалуй, наиболее известными моде-
лями человека, используемыми «управлен-
цами», являются модели X и Y Д. Макгре-
гора12 и Z У. Оучи13.

Д. Макгрегор считает, что система уп-
равления в значительной степени зависит
от образа подчиненного, которым пользу-
ется руководитель в своей практике. Он
приходит к выводу, что руководители в ос-
новном используют две модели подчинен-
ных – X и Y.

Согласно модели X, руководитель вос-
принимает подчиненного как человека,
который изначально не хочет работать, из-
бегает всяческих усилий. Такой подчинен-
ный стремится избежать ответственности,
лишен честолюбия и предпочитает, чтобы
им руководили. Поэтому такого подчинен-
ного необходимо принуждать (с помощью
«кнута и пряника»), контролировать и на-
правлять. Таким образом, основная ориен-
тация человека, согласно модели X – ори-
ентация на награды и наказания.

Для модели Y характерен другой образ
подчиненного. Прежде всего, это человек,
который в работе стремится реализовать
свой физический и духовный потенциал.
В этом стремлении он самостоятелен, про-
являет творчество; ему не очень-то нужен
контроль, поскольку он сам себя контро-
лирует. Поэтому основная задача руково-
дителя, работающего с таким подчинен-
ным, состоит не в принуждении его к ра-
боте, а в создании условий для реализации
его способностей и склонностей. Итак, ос-
новной ориентацией, согласно модели Y,
выступает ориентация на самореализацию.

Специфика модели Z состоит в том, что
«рядовой» член организации сам созна-
тельно подчиняет свою жизнь интересам
организации, которая, в свою очередь, ра-
ботает во благо общества. В связи с этим
руководитель уделяет большое внимание
формированию положительного отноше-
ния к компании, преданности ей, ответ-
ственности и чувства долга, моральной ус-
тойчивости и др. (эти качества входят в ко-
дексы поведения японских компаний).

Следует заметить, что модель Z как
одну из моделей человека в организации
определял не только Оучи, но и А. Мас-
лоу. С его точки зрения, организация Z
включает в себя работников, ориентиро-
ванных на высшие человеческие ценнос-
ти, преданность и самопожертвование. Их
поведение детерминировано интеграцией
внешней и внутренней мотивации. Основ-
ные ценности для такого работника – выс-
шие, воплощающие в себе правду, красоту,
совершенство, справедливость и т. п. В со-
ответствии с этим доминирующие пережи-
вания для него – высшие переживания,
плато-переживания. Такой работник предпо-
лагает и определенный стиль управления –
трансперсональный, вставший выше оце-
нок, вплоть до отказа от власти.

Поскольку эта модель Маслоу, в отли-
чие от его концепции потребностей, не на-
шла своего развития ни в организационной
психологии, ни в практике управления,
можно ограничиться лишь ссылкой на ее
сходство с моделью Оучи.

Итак, каждая из этих моделей представ-
ляет собой определенную жизненную ори-
ентацию человека: модель X – дефицитар-
ную, Y – ориентацию на самореализацию,
Z – духовную ориентацию.

Важно отметить то, что Макгрегор со-
относил модель человека и соответствую-
щую модель управления с организацион-
ной средой. С его точки зрения, значимы-
ми будут такие характеристики среды, как
способ определения производственного
задания подчиненного со стороны руково-
дителя, ресурсы, предоставленные подчи-
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ненному для выполнения задания, способ
контроля и оценки подчиненного со сто-
роны руководителя, временные требования
к выполнению задания, степень самостоя-
тельности, предоставляемой руководите-
лем подчиненному. В соответствии с этим
реальный руководитель в представлении
Макгрегора строит такую логическую це-
почку: представления руководителя о под-
чиненном (модель человека) побуждают
его определенным образом организовать
рабочую среду, что определяет содержание
управления.

Вызывают интерес выделенные Ф. Хер-
цбергом концепции человека в промыш-
ленности, которые он располагает в хроно-
логическом порядке14:

1. «Физический человек», для которо-
го характерно в качестве доминирующего
стремление к хорошим, стабильным рабо-
чим условиям.

2. «Механистический человек». Его ос-
новное стремление – удовлетворение от
своего эффективного использования дру-
гими.

3. «Экономический человек», главны-
ми для которого выступают экономические
потребности.

4. «Социальный человек»: для него ос-
новным выступает стремление к приня-
тию.

5. «Эмоциональный человек» – тот, кто
ищет психотерапевтического окружения.

6. «Инструментальный человек». Это
человек, главным для которого выступает
разрешение проблем, радость достижения
и творчества.

Очевидно сходство представлений Хер-
цберга о человеке с концепциями, исполь-
зуемыми в гуманистической психологии;
особенно близко оно к концепции Маслоу.

Модели человека в программе ВЭЛС (че-
ловеческие ценности и стили жизни)

Программа ВЭЛС, описанная в зару-
бежной и отечественной литературе15, фи-
нансировалась ведущими корпорациями
США и была направлена на определение
выраженности основных типов населения,

определяющихся по преобладанию жиз-
ненных ценностей. Эта информация ис-
пользовалась американскими компаниями
для определения маркетинговой политики.
В этой типологии явно использовалась не-
сколько модифицированная классифика-
ция потребностей А. Маслоу. Итак, основ-
ные типы человека, использующиеся в
программе ВЭЛС:

1. «Движимые нуждой» побуждаются в
основном добыванием средств для элемен-
тарного существования и обеспечением
безопасности.

2. Для «побуждаемых извне» характер-
ны ориентации на ценности референтных
групп, принадлежность к этим группам,
стремление быть первым в присвоении
значимых для этих групп ценностей.

3. «Побуждаемые изнутри» детермини-
рованы стремлением к самореализации,
поисками себя, чувством общественного
долга, стремлением к реализации в своей
жизни духовных ценностей.

4. «Интегрированные» сумели синтези-
ровать в своей жизни ценности, характер-
ные как для второй, так и для третьей групп.

В этой типологии в полной мере пред-
ставлены все три выделенные выше жиз-
ненные ориентации – дефицитарная, на
самореализацию и духовная. При этом су-
щественно то, что в ней в качестве эталона
предполагается выраженность всех ориен-
таций в жизни человека. Другими словами,
полнота человеческой жизни предполага-
ет выраженность в ней удовольствий, са-
мореализации и духовности.

Таким образом, прикладной аспект пси-
хологических концепций человека заклю-
чается в том, что ядром этих концепций
выступают жизненные ориентации челове-
ка, которые могут быть сведены к трем –
дефицитарной, ориентации на самореали-
зацию и духовной. Человек ищет возмож-
ности для реализации всех трех ориента-
ций, и в этом ему может помочь практико-
ориентированный психолог, осуществляю-
щий свою деятельность в области приклад-
ной и практической психологии.

Жизненные ориентации в прикладных психологических концепциях человека
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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

И. С. Колесова

«СОБОРНОСТЬ» И СВЕТСКАЯ ПЕДАГОГИКА

Автор статьи, опираясь на краткий анализ развития понятия «соборность» в исто-
рии философии, показывает неправомерность его употребления в светской педагогике.

I. Kolesova

THE CONCEPT “COLLEGIALITY” AND SECULAR PEDAGOGICS

The true essence of the concept “collegiality” is to be determined only in connection with the
church and the orthodox conception of God. The misrepresented religious ideal loses its life-giving
force being outside these concepts. And those writers who use the “modern” term for creating their
conceptions should remember about that.

Процессы модернизации образования,
стремление расширить и углубить знания
студентов педагогических вузов находят
свое выражение в насыщении образова-
тельного процесса новыми дисциплинами
(философия образования, педагогическая
антропология, гуманистическая педагоги-
ка и др.), в формулировке новых тем, зада-
ний, вопросов для студентов.

Нередко в педагогическую действитель-
ность привносятся идеи, заимствованные
из других областей знания, активно ис-

пользуются понятия русской религиозной
философии. При этом поверхностное зна-
комство со значением того или иного фи-
лософского концепта, без уяснения глу-
бинных его оснований, ведет к непрости-
тельным ошибкам.

Так, включив в круг новых ценностей
образования «старое» понятие «собор-
ность», ученые-педагоги допускают в его
употреблении грубые неточности.

Одна из распространенных ошибок в
применении термина «соборность» – упро-




