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M. Bendiukov 
 

PSYCHOLOGY OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
IN THE CONDITIONS OF MARKET OF LABOUR 

 
Foreign theories of career development are regarded and two theoretical ap-

proaches corresponding to different stages of social development, modern and postmodern 
concepts, are focused on. The basic conceptual ideas of career development which corre-
spond to a postindustrial society are presented. The comparison with theoretical views of 
Russian psychologists is given. The necessity of including postindustrial concepts of career 
development in the scientific context of Russia is stated on the basis of the conclusion that 
western theories are applicable in modern Russia as a foundation for further research in 
career counseling.  

 
 

А. Л. Лихтарников 
 
УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ЦЕННОСТИ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ 

 
Рассматривается проблема условий трансляции психологических 

ценностей в семье от одного поколения к следующему. Обсуждаются мо-
дели трансляции смыслов Л. С. Выготского, К. Левина и традиционная 
мифологическая модель. Вводится понятие эмоциональной зависимости 
субъекта от социального окружения, которая рассматривается как 
травматическое нарушение ценностно-смыслового развития в семье. По-
казана психологическая основа связи эмоциональной зависимости с психо-
логическими проблемами личностной ответственности.  

 
С. Мадди в своем фундаментальном 

анализе теорий личности использовал 
термин условия ценности, который по-
яснил, как «что-то вроде разрешений, 
усвоенных от значимых других в жизни 
человека, которые, поскольку уважали 

только некоторые из его потенциальных 
возможностей, породили у него паттерн 
частичного и дифференцированного са-
мопринятия и самоуважения»1. Психоло-
гическая интерпретация влияния ценно-
стей хорошо известна и описана в не-



Условия передачи ценности в семейном воспитании 
 

 79

скольких моделях развития; например, у 
Э. Эриксона2 модель развития ребенка 
представлена в терминах условий ценно-
сти, начиная с базового доверия.  

Приведем, следуя Мадди, два поляр-
ных примера. Модель К. Роджерса пред-
полагает такие инструментальные цен-
ности, как гибкость, адаптивность, 
спонтанность и индуктивное мышление. 
Человек в этой модели полностью от-
крыт своим переживаниям, доверяет 
своему организму, изменяется, сам стро-
ит свое поведение, креативен. Роджерс3 
описал процесс эмоционального пред-
почтения у младенца как процесс оцени-
вания, причем определил его как субъ-
ектный процесс, исходя в этом описа-
нии из концепции ценности, созданной 
Ч. Моррисом. Эта концепция, в свою 
очередь, опирается на представления о 
действии, взятые Моррисом у Дж. Мида.  

Психоаналитическая модель во мно-
гих отношениях противоположна ценно-
стям действия. Здесь подразумеваются 
другие ценности: ответственность, 
способности, приверженность, продук-
тивность и приспособленность к соци-
альной «реальности». Этот человек ско-
рее защищается, планирует, пренебрега-
ет своим организмом, избегает творчест-
ва, конформист. Мы покажем ниже, что 
в терминах Л. С. Выготского различие 
между описанными Мадди моделями 
связано с различиями результатов воз-
действий на ребенка в смысловом или в 
видимом поле. Другими словами, ребе-
нок играл с членами семьи или подра-
жал определенной модели.  

Сущность модели воспитания лично-
сти ребенка психологически корректно 
определяется именно ценностно-смысло-
выми условиями, в которых развивается 
ребенок: любовь, уважение, вера, игра, 
здоровье, мораль, доверие, ответствен-
ность и т. д. Каждое поколение конкрет-
ного социума строит из своих представ-
лений о жизни смысловые поля, в кото-

рых оно моделирует пути развития своих 
детей и создает свою систему ценнос- 
тей для ориентации в этих полях. Осо-
бенно важным делом для сообществ и их 
культур является передача своих ценно-
стей следующим поколениям. Проблему 
трансляции ценностей мы поставим в 
виде двух вопросов. При каких условиях 
взрослые могут передать психологиче-
ские ценности ребенку? Что значит «пе-
редать», меняются ли системы ценно-
стей при передаче?  

Понятия о смысле и ценности суще-
ствуют уже тысячелетия. Содержания их 
многомерны. Смыслы и ценности муль-
тидисциплинарны — их изучают фило-
софы, лингвисты, психологи, психиатры, 
педагоги, антропологи, богословы, со-
циологи, деятели искусств и многие дру-
гие исследователи. Хорошо известно, 
что каждый ребенок с младенчества — 
тоже исследователь, который имеет соб-
ственные предпочтения и может сам 
создать смысл или, несколькими годами 
позднее, — ценность. Он делает это в 
игре и в переживаниях происходящих с 
ним событий. Так что будущая личность 
может попытаться создать свои смыслы 
и систему ценностей сама или получить 
ценность в готовом виде от общества 
(родителя, другого взрослого, учителя, 
священника и т. д.). Проблема трансля-
ции ценностей состоит в том, как полу-
чить само право этого выбора. Пока 
ценности не образуют связную дейст-
вующую систему, поведение кем-то или 
чем-то диктуется — изнутри или извне: 
текущими потребностями, страданиями 
от расстройств, родителями или другими 
людьми. Поэтому возникает еще один 
путь — отказа от любого акта выбора. 
Этот путь относится к психопатологии, и 
его исследование выходит за рамки дан-
ной работы.  

Общеизвестное, но высказываемое на 
различных языках онтологическое пред-
ставление состоит в том, что смыслы и 
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ценности создаются и передаются в дей-
ствиях, включая в их число игровые дей-
ствия и экспрессию чувств. Даже самый 
короткий перечень авторов, работавших 
с понятиями действия, смысла и ценно-
сти в психологической традиции весьма 
значителен для истории психологии XX 
века: Л. С. Выготский, С. Л. Рубин-
штейн, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев,  
Н. А. Бернштейн, А. В. Запорожец,  
Л. И. Божович, П. Я. Гальперин, В. П. Зин-
ченко, Н. Д. Гордеева, Дж. Мид, Ж. Пиа-
же, Ч. Моррис, К. Левин, К. Роджерс и др.  

Проблема, которую мы хотим рас-
смотреть в данной работе, в первом при-
ближении ставится так: найти необхо-
димые психологические условия, при 
которых трансляция ценностей в семье 
от взрослого к ребенку порождает цен-
ностно-смысловое развитие ребенка и, 
напротив, условия задержки развития.  

Ценностно-смысловая сфера человека 
в человекознании чаще всего объясняет-
ся на феноменологическом уровне 
вследствие отмеченных выше ее особен-
ностей. Ниже мы дадим краткую фено-
менологию предмета нашего исследова-
ния и опишем психологические понятия, 
которые могут быть применены как ин-
струменты описания или исследования 
этой сферы. Первое понятие в этом ряду 
— понятие смыслового поля Л. С. Вы-
готского. Он утверждал, что «одна из 
самых сложных проблем современной 
психологии и психопатологии личности 
— это проблема, которую можно было 
бы назвать смысловым переживанием»4. 
Основной образ, с помощью которого 
Выготский вводит понятие о смысловом 
переживании, — шахматная игра. При 
этом он использует в качестве психоло-
гической аналогии проблему внешнего 
восприятия. Существенное в воспри-
ятии: осмысленность, предметность и 
обобщенность. Человек видит часы, 
осознает, что это часы и воспринимает 
часы как представителя определенного 

класса вещей. Наше восприятие смысло-
вое потому, что оно обобщенное. Шах-
матная доска воспринимается осмыслен-
но человеком, умеющим играть: он ви-
дит отношения между фигурами, само 
шахматное поле — как целое, позицию и 
возможные ходы. Существенная черта 
восприятия — структурность: мы вос-
принимаем образ, состоящий из опреде-
ленных компонент. Окружающую дей-
ствительность мы воспринимаем как 
шахматную доску: «не только соседство 
или смежность предметов, но и всю дей-
ствительность со всеми смысловыми 
связями и отношениями»5.  

С помощью этой аналогии Л. С. Вы-
готский определяет переход от воспри-
ятия к смысловому переживанию. Ребе-
нок в его развитии нуждается в экспрес-
сии своих внутренних состояний («хочу 
спать», «хочу есть», «мне холодно» и  
т. д.) и в обозначении этих состояний 
словами. Состояние связывается со сло-
вом: сегодня тепло, завтра тепло, и слово 
«тепло» означает одно и то же, поэтому 
оно обобщает внутренний процесс. Мо-
жет ли у ребенка быть восприятие собст-
венных переживаний? В раннем возрасте 
— нет. По Л. С. Выготскому: «большая 
разница существует между ощущением 
голода и знанием того, что я голоден. 
Ребенок раннего возраста не знает соб-
ственных переживаний»6.  

Основная функция ценностей — ори-
ентация в смысловом поле, то есть в от-
ношениях. Некоторые отношения инди-
вид полагает важными, обращает на них 
внимание и оценивает. Для оценки и 
осуществления выбора необходимы эмо-
ции и ориентиры. Ценности и являются 
такими ориентирами. Ценности также 
«работают» как фильтры восприятия — 
внимание отдается ценным объектам, ос-
тальные игнорируются. Это, в частности, 
означает, что психологические ценности 
— не вещи и не свойства вещей, а неко-
торые отношения. Ориентир — понятие, 
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относящееся к сфере управления дейст-
виями, но не к самим действиям. Следо-
вательно, и этот вывод первостепенно 
важен, — ориентация по самому опреде-
лению этого понятия есть отношение ме-
жду воздействиями поля и произвольны-
ми действиями человека в этом поле.  

Другой, но близкий смысловому полю 
Л. С. Выготского вариант понятия смы-
слового поля предложил Курт Левин. 
Совокупность жизненных отношений  
К. Левин7, назвал жизненным простран-
ством, или полем. Поле имеет когнитив-
ную структуру, которая определяет воз-
можности движения в поле. Левин вво-
дит вместе с понятием структуры поля 
новые понятия — психологической по-
зиции субъекта и психологического на-
правления, которые кратко можно опре-
делить как характеристики результатов 
возможных действий в поле. К. Левин 
утверждает, что смысл события в жиз-
ненном пространстве известен, если ус-
тановлены его психологическая позиция 
и психологическое направление. Пред-
полагая, что в жизненном поле человека 
события, явления и отношения допуска-
ют определение их позиций и направле-
ний, Левин тем самым утверждает, что 
это поле снабжено смысловой структу-
рой или что это поле — смысловое.  

Когда речь идет о чем-то важном для 
субъекта, то он использует собственную 
модель реальности, основанную на уни-
кальном личном опыте, в котором сис-
тема ценностей — личная. Некоторые 
ценности формируются рано и не меня-
ются в течение жизни. Иные преобра-
зуются вместе с изменениями образа се-
бя, чувства идентичности и других жиз-
ненных процессов человека. Ценности 
ориентируют нас и управляют нами в 
пути, по которому мы следуем в нашем 
пространстве, времени, социальном бы-
тии и в итоге — в смыслах нашего раз-
вития. Субъективный образ жизненного 
пути, следуя традиции аналитической 

психологии, мы будем называть личным 
мифом. Это понятие оказывается при 
сравнении весьма близким к понятию 
смыслового переживания, введенному  
Л. С. Выготским.  

На жизненном пути люди соотносят 
свои ценности с ценностями прежних 
поколений и обеспечивают совместное 
творение — передают общий миф, кото-
рый личность может принять или от-
вергнуть. Общий миф на протяжении 
веков постоянно выделяет и транслирует 
в себя общие смыслы личных мифов лю-
дей данного сообщества, а люди посто-
янно ассимилируют этот миф, пережи-
вая его эмоционально, превращая его в 
предмет своей веры и в средство рефлек-
сивного управления движением по жиз-
ненному пути. Так создаются системы 
ценностей и смыслов групп и сообществ 
людей. Миф преобразует язык и саму 
культуру сообщества, частью которой он 
является, а они, в свою очередь, превра-
щают миф в обратную связь — регуля-
тор развития самих себя. Таким образом, 
миф предметен, осмыслен и обобщен. 
Миф существует функционально так же, 
как смысловое поле переживаний. По  
А. Лобоку: «Миф существует как по-
требность. И суть этой особой человече-
ской потребности (куда более сильной, 
нежели потребность в продлении рода 
или любая другая физиологическая по-
требность!) выражается в том, что она 
есть потребность в смысле»8. Итак, мы 
имеем как минимум три представления о 
смысловом поле, предназначенные слу-
жить инструментами исследования смы-
словой стороны жизненного пути лично-
сти или сообщества.  

Смысловые поля во всех данных вы-
ше их интерпретациях существуют объ-
ективно — как структура отношений в 
поле и как динамическая система транс-
формаций этих отношений во времени. 
Шахматная метафора Л. С. Выготского 
не только весьма точна, но и наиболее 
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наглядна. Ценности непрерывно дейст-
вуют, контролируя те противоречия в 
отношениях личности и жизненного по-
ля, которые вызывают процесс пережи-
вания. Это понятие Л. С. Выготский 
объяснял в контексте развития как ха-
рактеристику психологических кризи-
сов: «Мне представляется, что за всяким 
переживанием стоит реальное динами-
ческое воздействие среды в отношении к 
ребенку. С этой точки зрения, сущно-
стью всякого кризиса является пере-
стройка внутреннего переживания, … 
иначе говоря, двигатели его деятельно-
сти претерпевают переоценку ценностей. 
… Перестройка потребностей и побуж-
дений, переоценка ценностей есть ос-
новной момент при переходе от возраста 
к возрасту». Переживание есть «дейст-
вительная динамическая единица созна-
ния», которая «имеет биосоциальную 
ориентировку, оно есть что-то, … озна-
чающее отношение личности к среде…». 
Л. С. Выготским подчеркнута ориента-
ция как некий «внутренний продукт» пе-
реживания: «среда определяет развитие 
ребенка через переживание среды. От-
ношение ребенка к среде и среды к ре-
бенку дается через переживание и дея-
тельность самого ребенка; силы среды 
приобретают направляющее значение 
благодаря переживанию ребенка»9.  

Переживание влечет переоценку цен-
ностей, и результат этих изменений при-
нято называть опытом. Сохраняемый 
обществом опыт порождает культуру, 
которая, в свою очередь, создает средст-
ва экспрессии и трансляции культурного 
опыта в социуме. В детстве самая значи-
тельная роль в организации жизненного 
поля и во влиянии на личный миф при-
надлежит семье, которая добавляет к пе-
реживанию ребенка сопереживание.  

Обратимся к «смысловому полю» 
грудного младенца, предполагая, что он 
не осознает своих состояний, смыслов и 
ценностей, но, согласно описанию Род-

жерса, умеет предпочитать одно состоя-
ние другому. Взрослый, по идее Л. С. Вы-
готского, — посредник между ребенком 
и Миром, под которым автор понимал 
социокультурную реальность, идеальную 
форму, способную быть моделью желае-
мого будущего.  

Вначале ребенок чувствует состояние 
того социального целого со взрослым, 
которое Л. С. Выготский назвал «пра-
мы». Этот эмоциональный процесс мож-
но определить как первичное пережива-
ние младенца, вероятное внутриутроб-
ное переживание близости. Переживание 
близости имеется в любом возрасте, ви-
доизменяется вместе с развитием цикли-
чески, по мере отделения ребенка от се-
мьи и создает новые варианты близости 
с социумом, не ограниченные матерью. 
Наша гипотеза о «первичной ценности» 
основана на предположении, что если 
есть первичное переживание, то есть и 
создаваемая им первичная ценность, 
представляющая сопереживание.  

Фигура посредника, сопровождающе-
го развитие, реализует функции первич-
ной ценности для ребенка. Более точно 
очевидные сущностные функции, кото-
рыми посредник обладает в ценностно-
смысловой сфере ребенка, можно пред-
ставить как три способности, еще не раз-
витые у ребенка: ориентировать, управ-
лять и осмыслять. Сначала младенец 
«осваивает» с помощью способностей 
посредника три первые ценности: новиз-
на (стимуляция), наслаждение (или со-
стояние успеха) и безопасность, кото-
рые переживаются им как врожденные 
состояния. Мы предположим, что по-
средник играет роль «модели» (идеаль-
ной формы, по Л. С. Выготскому) для 
построения других ценностей. Чтобы 
уточнить эту гипотезу, рассмотрим под-
робнее общий ценностно-смысловой ас-
пект социальной ситуации развития.  

Приведем кратко необходимые для на-
ших целей классические результаты ис-
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следований ценностно-смыслового раз-
вития ребенка в возрастном промежутке 
от двух до пяти лет, которые в значи-
тельной мере подтверждают гипотезу о 
первичной ценности.  

Первое из них, посвященное разви-
тию социального взаимодействия в ран-
нем возрасте, было проведено Д. Боул-
би10, который назвал этот аспект разви-
тия формированием целекорректируемо-
го партнерства с взрослым. Заключи-
тельная для раннего возраста фаза парт-
нерства начинается на третьем году жиз-
ни, когда двухлетний ребенок применяет 
стереотипные схемы поведения или, в 
терминах Боулби, использует примитив-
ные когнитивные карты. Такие схемы 
есть не что иное, как первичные смысло-
вые образования, которые позволяют ре-
бенку отделить фигуру матери и придать 
ей статус независимого субъекта, посто-
янно существующего в пространстве и 
времени. Понятия о целях, планах, моти-
вах матери и о том, как можно изменить 
ее поведение, по мнению Боулби, нахо-
дятся за пределами понимания ребенка, 
но постепенно приближаются к ним. 
Сначала ребенок начинает распознавать 
чувства и мотивы матери. Д. Боулби до-
казал, что с этого момента появляются 
новые отношения партнерства в этой 
паре. На языке Л. С. Выготского уровень 
ценностно-смыслового развития на 
третьем году жизни следует определить 
как синтез смысловых образований из 
структур, существующих с первого года 
жизни: сенсомоторная схема — аффект 
(потребность или побуждение) — дейст-
вие. Ребенок осуществляет этот трех-
компонентный синтез уже на первом го-
ду жизни с помощью матери11.  

При этом, по образному выражению 
другого английского психолога, Д. Шот-
тера, смысл следует понимать «как гла-
гол, а не существительное». Если слово 
обозначает материнскую фигуру, то 
смысл выражается в действиях матери. 

Шоттер полагает, что мать ребенка ин-
терпретирует действия ребенка и прида-
ет им смысл, запуская известный меха-
низм «самоосуществляющегося проро-
чества». Ребенок придает важное значе-
ние эмоциональному контакту с взрос-
лым и экспрессии смыслов, «чтобы быть 
уверенным, что мои действия имеют 
смысл»12. Мы предполагаем, что именно 
мать играет первую и важнейшую роль в 
начале развития ценностно-смысловой 
сферы ребенка — роль первичной цен-
ности.  

Заметим здесь, что в первичной ценно-
сти сливается и то, о чем говорит «про-
рок», — вероятностная модель потребно-
го будущего, по Н. А. Бернштейну13 (поз-
же отсюда развиваются «модели» в мас-
штабе жизни, которые принято называть 
терминальными ценностями), и сам 
«пророк» как особая фигура смыслового 
поля, обладающая инструментальными 
ценностями. Отметим, что обладать или 
овладеть возможно только инструмен-
тальными ценностями, изготовленными 
из прошлого-настоящего или ставшего, 
как писал Н. А. Бернштейн.  

Соотношение в жизнедеятельности 
ребенка привязанности и подражания с 
одной стороны и свободы игры с другой 
(соотношения ассимиляции и аккомода-
ции, по Пиаже) зависит от того, как мать 
управляет им и какие возможности про-
являть собственную активность она ему 
дает. Сущность развития на данном эта-
пе выступает как начало произвольных 
действий ребенка. Качество целекоррек-
тируемого процесса партнерства прин-
ципиально важно в развитии автономно-
сти личности ребенка. Путь подражания 
более безопасен, но порождает страх пе-
ред всем новым и подавляет активность 
вместо ее поддержки. Свобода игры не-
предсказуема и требует активности, ко-
торая может быть прервана взрослым.  
Слово можно представить как по-

средника. А. Р. Лурия ставил и решал 
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задачу изучения генезиса и механизмов 
произвольного действия у человека14. 
Основную «клеточку» произвольного 
действия он видел в выполнении просто-
го действия по речевой инструкции, а 
его наиболее доступную модель — в 
эксперименте с простой «психической 
реакцией». На первый взгляд, побуж-
дающая функция речи полностью скла-
дывается уже в начале второго года жиз-
ни. Однако на самом деле побуждаю-
щую роль в этом возрасте играет не ре-
чевая инструкция, а аффективно-дейст-
венная ситуация в целом. Речь взрослого 
легко вступает в конфликт с начавшимся 
действием ребенка, причем не изменяет, 
а усиливает его: «речь взрослого не мо-
жет еще затормозить начавшееся дейст-
вие и, тем более, переключить ребенка с 
одного действия на другое». Пусковая 
функция речи уже складывается на вто-
ром году, а тормозящая — нет.  

Регуляция действий с помощью речи 
была экспериментально изучена А. Р. Лу-
рией и его сотрудниками на основе об-
ратной афферентации (обратной связи, 
дающей сигнал к прекращению дейст-
вия, когда оно выполнено). Обратная 
афферентация создавалась при посред-
стве собственной речи ребенка (само-
приказа в форме слова). Сначала для ре-
бенка 2–3 лет самоприказ возникал от 
собственного движения ребенка, но само 
это движение запускалось в ход речевой 
инструкцией взрослого. Инструкция вы-
зывала (с помощью несложного механи-
ческого устройства, которое зажигало 
лампочку при первом нажатии и давало 
звонок при втором) экстероцептивный 
сигнал, который тормозил у ребенка 
следующие двигательные импульсы.  

Порядок развития функций речи ис-
следован и описан А. Р. Лурией так: по-
буждающая функция развивается к 12 
месяцам, пусковая — к 18–24 месяцам, 
тормозящая может быть выявлена в 2–3 
года; она строится при помощи взросло-

го как удвоенная пусковая. Наконец, 
собственно регулирующая функция раз-
вивается к 4–4,5 годам. Инструкция 
(пророчество) в этом случае может быть 
такой: «когда будет огонек, ты нажмешь 
на мячик». Здесь будущий раздражитель 
связывается со словесным символом бу-
дущего ответного движения. Речевая ин-
струкция предполагает предварительный 
синтез двух речевых элементов, то есть 
создает предпусковую систему, которая 
регулирует дальнейшее протекание дей-
ствия. Эту систему Н. Винер назвал сис-
темой управления «с опережающей об-
ратной связью»15.  

Затем в экспериментальной ситуации 
регулирующая функция была передана 
собственной речи ребенка. Так как уже в 
3–3,5 года нейродинамика простых рече-
вых ответов значительно опережает ней-
родинамику двигательных реакций, то 
санкционирующей афферентацией мо-
жет стать речь. В этом случае саморегу-
ляция будет носить уже естественный 
характер, а регулятор будет «создан» из 
нейродинамически более совершенного 
процесса.  

На последнем шаге этого исследова-
ния экспериментаторы сумели «развес-
ти» речь как возбуждающий раздражи-
тель и речь как систему избирательных 
смысловых связей. Оказалось, что регу-
лирующая роль постепенно переходит от 
импульсной стороны речи к системе из-
бирательных смысловых связей и все 
больше смещается от внешней речи ре-
бенка к его внутренней речи. Процесс 
развития речи как «смыслового регуля-
тора» становится целостным к 4,5–5,5 
годам, когда формируется внутренняя 
речь, которую А. Р. Лурия назвал «сле-
дящим устройством», средством «отвле-
чения и обобщения» и «ориентировки в 
действительности».  

Отметим в заключение, что «обратная 
афферентация» (термин П. К. Анохина), 
по сути дела, означает то же самое, что и 
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«самоосуществляющееся пророчество», 
которое Д. Шоттер считает единствен-
ным путем передачи смыслов (придания 
смысла действию) от матери ребенку.  

Представим теперь, что вместо «про-
рочества» или «следящего устройства», 
или «модели потребного будущего» мать 
воспользуется упрощенным, но весьма 
эффективным инструментом — прика-
зом. Тогда термин «регуляция» окажется 
совершенно неподходящим и его при-
дется заменить словосочетанием про-
граммное управление, которое мы уже 
знаем под именем пусковая функция ре-
чи. Эту замену «модели потребного бу-
дущего» на пусковую функцию речи, 
случившуюся с ребенком, мы вправе оп-
ределить как утрату (повреждение сис-
темы) саморегуляции и как задержку 
развития ребенка. Например, характер-
ной чертой детей, воспитывающихся вне 
семьи, является недостаточная разви-
тость механизмов саморегуляции — 
умения строить прогноз, планировать 
свою деятельность, создавать произ-
вольные действия. Ограниченное, пре-
имущественно групповое общение детей 
со взрослыми не предоставляет ребенку 
свободы выбора занятий. Жесткий ре-
жим дня, постоянные указания взросло-
го, контроль — все это лишает детей 
возможностей самостоятельно ориенти-
роваться в пространстве и времени, пла-
нировать и принимать решения. Они на-
ходятся в состоянии зависимости пото-
му, что их смысловая саморегуляция по-
давлена привычкой к «пошаговому» вы-
полнению чужих указаний. Далее мы 
исследуем именно эту ситуацию замены 
внутренней регуляции на внешнее 
управление.  

Для исследования условий трансля-
ции ценностей в семье (условий ценно-
сти, по С. Мадди) нам необходимо вве-
сти понятие эмоциональной зависимости 
личности от ее социального окружения. 
Как и в случаях других психологических 

понятий такого рода, требуется отличать 
проявления нормальных эмоциональных 
отношений (любви, восхищения, уваже-
ния, страха утраты и т. д.) от эмоцио-
нальной зависимости. Последняя счита-
ется естественной для человека, однако 
мы покажем далее, что «естественность» 
эмоциональной зависимости обусловле-
на только ее широкой распространенно-
стью и опорой на тотально распростра-
ненные социальные травмы.  

До последнего времени в классифи-
кации болезней России и Германии от-
сутствовало понятие о зависимом рас-
стройстве личности. Недавно оно появи-
лось в МКБ-1016 под шифром F60.7. В 
клиническом описании этого расстрой-
ства стержневым его проявлением на-
званы «неуверенность в себе, низкая са-
мооценка». Приведем в сокращенной 
форме шесть диагностических признаков 
расстройства: перекладывание на других 
жизненно важных решений; подчинение 
своих потребностей нуждам тех, от кого 
человек зависит; неспособность предъ-
являть требования последним; диском-
форт от одиночества и страх неспособ-
ности к самостоятельной жизни; страх 
быть покинутым; ограниченная способ-
ность принимать повседневные решения 
без поддержки окружающих.  

Авторы руководства по клинической 
психиатрии17 задают принципиальный 
ценностный вопрос: «…правомерно ли 
данный тип безоговорочно признавать 
расстройством личности, то есть психо-
патией, даже при соответствии не четы-
рем, а всем признакам? Если рядом со-
циально положительный, с достаточной 
эмпатией «опекун» (например, супруг), 
то в течение всей жизни может сохра-
няться достаточная социальная адапта-
ция. Легче таким личностям было адап-
тироваться и в «суровом комфорте» то-
талитарных режимов с четкой регламен-
тацией всех сфер жизни и патриархаль-
ным типом семьи. Возможно, и с этим 
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обстоятельством связано отсутствие 
описаний подобного расстройства в 
классической немецкой и российской 
психиатрии».  

Заметим, что при отсутствии зависи-
мого расстройства личности в классифи-
кации болезней ответственность врача 
не исчезает, а передается «социально 
положительному опекуну с эмпатией». В 
системе ценностей больного ценность 
психическое здоровье меняется местами 
с безопасностью и социальностью, ко-
торые высоко значимы при приспособ-
лении к власти (опекуна, тоталитарного 
режима, патриархальной семьи и т. д.). 
Таким образом, система ценностей лич-
ности изменяется при изменении формы 
власти над ней. Например, при введении 
психиатрического диагноза или при его 
отмене.  

Мы дадим ниже психологическое  
определение эмоциональной зависимо-
сти, которое построено на ценностных 
характеристиках вместо поведенческих 
признаков и обосновано результатами 
наблюдения в практике психотерапевти-
ческой и консультационной работы с 
семьями. Определение содержит пять 
диагностических признаков эмоцио-
нальной зависимости. Мы кратко пояс-
няем признаки типичными высказыва-
ниями, которые выражают чувства лю-
дей, страдающих этой проблемой. В от-
личие от зависимого расстройства лич-
ности, которым страдают по опублико-
ванным данным 2,5% популяции, пред-
ложенное нами определение, как мы 
проверили эмпирическими исследова-
ниями, адекватно определяет состояния 
не менее 15% популяции; при этом 
обычно наблюдается только часть при-
водимых нами признаков. Отношения, к 
которым относятся эти характеристики, 
могут быть отношениями различных ди-
ад: мужчина—женщина, муж—жена, 
родитель—ребенок, начальник—подчи-
ненный, старший—младший и т. д.  

1) Симбиотическая связь с близким 
человеком: «я и ты — две неразделимые 
части одного целого», «я всегда пони-
маю, что ты чувствуешь», «я чувствую, 
что причины нашей нынешней ситуации 
заключаются во мне», «я всегда знаю, 
чего ты хочешь».  

2) Страдание от утраты чувства 
своей автономности: «я теряю себя в 
твоих проблемах», «источник моего хо-
рошего отношения к себе — это твое 
одобрение и поддержка меня», «мои 
мысли и мое внимание сосредоточены на 
том, чтобы ты стал(а) таким (ой), как я 
хочу», «я не понимаю, что я чувствую», 
«я не знаю, чего я хочу». «Никто не по-
нимает, как мне тяжело с тобой».  

3) Страдание от зависимости: «я от-
кладываю в сторону свои увлечения и 
интересы и отдаю все свое время, чтобы 
разделять твои увлечения и интересы», 
«я боюсь как-то воздействовать на тебя, 
чтобы не стало хуже», «я страдаю из-за 
тебя и стыжусь, что ты у меня такой(ая)».  

4) Обесценивание собственной жиз-
ни: «я живу тобой — ты мое отраже-
ние», «я ценю твое мнение и твой образ 
действий больше, чем свои», «Самое 
важное для меня — это ублажить тебя», 
«я чувствую, что ты мое отражение — 
твое поведение продиктовано моими 
желаниями».  

5) Обесценивание своей личности: «я — 
твое отражение», «мои мечты о будущем 
связаны только с тобой», «когда я под-
хожу к тебе, я стараюсь незаметно уга-
дать и почувствовать, в каком ты со-
стоянии», «у меня проблемы в связи с 
тем, что ты так себя ведешь».  

Связь эмоциональных зависимостей с 
нарушениями ответственности обуслов-
лена общностью их источников. В част-
ности, такими источниками являются 
нарушения естественных процессов со-
циального взаимодействия в раннем воз-
расте, повлекшие расстройства смысло-
вой регуляции действия. Такие наруше-
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ния происходят преимущественно в 
семьях, утративших «модель потребного 
будущего» в результате травмирующих 
воздействий (прерывание игры, близо-
сти, выражения чувств). Признаки про-
блемы: невозможность телесного и эмо-
ционального контакта детей с родителя-
ми, изоляция детей от сверстников, трав-
мирующее поведение родителей (угрозы 
насилия, жестокое обращение с детьми, 
патологические состояния и другие).  

Зависимости создают нарушения лич-
ностного развития, которые наиболее 
явно отражаются при взрослении детей 
на овладении ими процессами социаль-
ной ответственности. У эмоционально 
зависимых личностей ответственность 
превращается либо в сверхответствен-
ность, либо в безответственность.  

Поясним прямую связь эмоциональ-
ных зависимостей с проблемой ответст-
венности18. «Пророк», который создает 
модель потребного будущего, в ситуа-
ции ответственности имеет другое имя: 
«Гарант». Более точно: гарант есть фи-
гура, создающая модель потребного бу-
дущего и защищающая право субъекта, 
который, получив от гаранта право на 
действие (выбор, принятие решения, ис-
полнение и др.) реализует его и отвеча-
ет перед гарантом.  

С развитием рефлексивных процессов, 
которому практика ответственности спо-
собствует в наибольшей степени, гарант 
может быть интериоризован. После этого 
события можно говорить о появлении у 
субъекта совести и личностной ответ-
ственности. Таким образом, понятие от-
ветственности предполагает ту же струк-
туру действия, что и «модель потребного 
будущего». Выделенные три компонента 
ответственности — роль гаранта, дейст-
вие и роль обладателя права на действие 
— вместе образуют фундаментальную 
структуру отношений. Эта структура в 
процессе развития ребенка переносится 
из видимого поля социального дейст-

вия19, 20 в смысловое поле субъекта разви-
тия. Именно она порождает ценности в 
смысловом поле.  

Наиболее важными предикторами 
эмоциональных зависимостей являются 
отказ ребенка и (или) его семьи от по-
следовательного процесса отделения ре-
бенка от родительской семьи и от вклю-
чения его в естественное социальное 
развитие. Образно говоря, психологиче-
ское рождение личности происходит то-
гда, когда ребенок поэтапно научается 
быть независимым от своей матери, а 
позже — и от семьи. Важным навыком, 
который приобретает ребенок при ус-
пешном завершении этой задачи разви-
тия, является умение полагаться на свою 
внутреннюю силу, то есть заявлять о 
своей ответственности и соответствую-
щих ей правах, а не ожидать, что кто-то 
другой будет управлять его поведением. 
У ребенка появляется такое ощущение 
своего «Я», которое дает ему возмож-
ность научиться брать на себя ответст-
венность за свои действия, делиться чув-
ствами и создавать равноправные отно-
шения поддержки, взаимодействовать и 
сдерживать агрессию, адекватно отно-
ситься к авторитету других, выражать 
свои чувства словами и эффективно 
справляться со страхом и тревогой.  

Д. Боулби посвятил в своей книге 
специальный параграф21 уточнению и 
различению смыслов понятия «зависи-
мость» в сравнении с несколькими дру-
гими терминами (привязанность, ка-
тексис, аффилиация). Привязанность, 
по Боулби, означает конкретную форму 
поведения, направленную на сохране-
ние близости и контакта, несомненно, 
позитивную во всех ее оттенках. Он 
утверждает, что, в отличие от термина 
«привязанность», термин зависимость 
означает не поведение, а функциональ-
ную связь, и сравнивает ее с удовле-
творением физиологических потребно-
стей.  
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Отметим, что в рамках современной 
профессиональной терминологии психо-
логии и медицины имеется термин зави-
симое поведение, но он многозначен: в 
его поле значений входят все формы 
психической зависимости в любых ее 
проявлениях и предметах, включая пси-
хоактивные вещества, азартные и ком-
пьютерные игры, секс и т. д. Также су-
щественно, что термин «зависимое пове-
дение» неудачен как полюс биполярного 
конструкта. Дело в том, что понятие 
свободного (независимого) поведения не 
является для него противоположным. 
Поэтому часто при нечетком употребле-
нии понятий, касающихся зависимости, 
возникают противоречивые смыслы вы-
сказываний.  

С другой стороны, известное «чувство 
зависимости», означающее субъективное 
эмоциональное переживание ограниче-
ния собственной активности, часто соче-

тается с демонстративным поведением, 
которое естественнее назвать антизави-
симым. Именно это сочетание характерно 
для многих подростков. Сущность анти-
зависимости в том, что человек способен 
распознавать и признавать свои потреб-
ности, но не хочет или не умеет просить и 
принимать помощь: «Я сильный, я сам 
должен справиться, у меня все под кон-
тролем». Слишком зависимый — знает 
свои потребности, но ждет, что кто-то 
другой догадается о них и будет их удов-
летворять. За него в детстве все делали: 
«Что ты, деточка, хочешь?» Его родители 
были сверхответственными и лишили ре-
бенка вместе с ответственностью и его 
прав. В подростковом возрасте такие ро-
дители активно противодействуют пере-
ходу к взрослости и отделению подростка 
от семьи. Подробнее тема терминологии 
ценностно-смыслового развития обсуж-
дается в наших публикациях22, 23 .  
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А. Likhtarnikov 
 

CONDITIONS OF VALUES TRANSFER IN CHILDREN’S FAMILY UPBRINGING 
 

The problem of the conditions under which the psychological values are transferred 
in the families from one generation to another is regarded. The models of transfer of senses 
of Lev Vygotsky, Kurt Levin and traditional myth model are discussed. The notion of sub-
ject’s emotional dependency on his/her social environment as is introduced. It is consid-
ered as traumatic disorder of values-meaning development in the family. The psychological 
root of connection between emotional dependency and psychological problems of personal 
responsibility is shown.  

 
 

И. Ю. Махова  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Представлена концепция психологических оснований моделирования 

систем высшего профессионального образования в условиях происходящей 
диверсификации под эгидой Болонского соглашения. Обосновывается па-
радигмальное противоречие ценностных установок и целей изменений в 
системе ВПО, проявляющихся в опубликованных преобразовательных 
концепциях, в частности — в концепции компетентности, и в реальных 
преобразовательных действиях. Определяются гипотезы и задачи тео-
ретического и эмпирического исследования.  

 
Проблема объяснения, прогнозирова-

ния, моделирования и проектирования в 
науке и практике — это проблема эффек-
тивности научной теории. А основная за-
дача, требующая решения в методологи-
ческих поисках, по мнению М. Г. Яро-
шевского, — это диалог теоретической и 
практической психологии. В современ-
ной практике высшего образования сло-
жилась устойчивая кризисная ситуация, 
характеризующаяся тем, что во время 
обучения в вузах страны у большинства 
студентов снижается профессиональная 
мотивация; факты смены профессии сра-
зу же после окончания вуза и работы 

выпускников не по специальности зако-
номерны; впечатляют размеры корруп-
ции в стенах университетов России, а 
спрос и предложение на рынке фальши-
вых дипломов всех уровней (от диплома 
о высшем образовании до диплома док-
тора наук) неуклонно растут. Большин-
ство педагогов и психологов — как тео-
ретиков, так и практиков — склонны не 
замечать этой тенденции, относя разго-
воры и публикации на эти темы к мрач-
ному пессимистическому взгляду на 
действительность, в чем неоднократно и 
был обвинен коллегами автор данной 
статьи.  




