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Субъектно-деятельностный подход к исследованию личности

 Социально-психологические представления о личности с позиции
субъектно-деятельностного подхода содержатся в трудах С. Л. Рубинштейна. Как
справедливо указывает К. А Абульханова, единым логическим основанием, основной
идеей, основным направлением внутренних связей его философской и психологической
концепции является идея субъекта.
 Высказав кардинальное положение о включении человека в состав бытия, Рубинштейн
считает субъектность наиглавнейшим механизмом этой включенности. Взаимоотношения
человека с миром осуществляются в разных формах — познаватель¬ной,
деятельностной и отношенческой. В последней заключается отношение человека к
другому человеку. Все эти формы отношений, составляющих сущность субъекта,
складываются в деятельности: «Субъект и в своем познании, и в своем действии, и в
своем отношении к другому субъекту уничтожает (каждый раз специфическим
способом) внешность, внеположность объекта и другого субъекта, преодолевает его
обособленность, обнаруживает (познанием), преобразует (действием), усиливает своим
отношением к нему сущность другого человека» (Абульханова К. А. Брушлинский А. В.
Философско-психологическая концепция С. Л. Рубинштейна. – М.: Наука, 1989, с. 21).
Принцип субъектности (субъекта) неразрывно связан в концепции Рубинштейна с
деятельностным принципом. Деятельность выступает как один из типов ак¬тивности
субъекта, как способ его отношения к действительности. Активность субъекта
выражается, по мнению Рубинштейна, в формах самодетерминации, самопричинения,
самодеятельности. В этих формах отражается сущностная характеристика субъекта.
 В субъекте связываются познавательные и деятельностные характеристики психологии
человека. Субъект выступает как основание связи сознания и деятельности. И, как
отмечает К. А. Абульханова, в принципе единства сознания и деятельности реализуется
субъектный подход в психологии. В двучленную формулу сознание — деятельность
вводится третий член - субъект. И в этом смысле субъектно-деятельностный подход
превращается в новую парадигму построения психологической науки. Для социальной
психологии ключевой является идея о модусе субъекта. Постановка проблемы связи
сознания и деятельности требовала ответа на вопрос о субъекте этой связи. Этим
субъектом является личность. В личности как в фокусе сосредотачиваются
отражательный, познавательный аспекты сознания и его качества отношения,
переживания, стремления. В социально-психологических качествах личности,
выражаемых в ее интересах, идеалах, направленности, мировоззрении, синтезируются
ее познавательные, отношенческие механизмы, регулирующие эти отношения. Сложные
системы связей и отношений человека к миру, другим людям, к себе выражаются в
краткой и емкой форме, личность является субъектом жизни.
 Развитие и конкретизация субъектно-деятельностного подхода содержится в трудах К.
А. Абульхановой. Вклад Абульхановой в разработку социально-психологических
проблем личности заключается в «развертке» основных категорий этого подхода. В
концепции Абуль¬хановой по-новому представлена категория деятельности. Сама
дея¬тельность выступает как форма существования активности. Сам
субъектно-деятельностный подход преобразуется в активно-субъектный подход.
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Активность выступает главным объектом исследования как атрибут личности.
Активность определяется «как жизненно-функциональные высшие способности,
обеспечивающие (или нет) возможность быть субъектом» (Абульханова К. А. Психология
и сознание личности (проблемы методологии, теории и исследования реальной
личности). Избр. психол. труды. – М.-Воронеж, 1999, с. 50). Активность выступа¬ет как
«интеграл притязаний, саморегуляции и удовлетворенности, как способность и способ
самовыражения, самореализации личнос¬ти...» (там же). Конкретными формами
проявления активности, выступающими как социально-психологические характеристики
личности, являются инициатива и ответственность. Определяя разноплановые
характеристики активности как качества, состояния субъекта, Абульханова дает ее
обобщенную характеристику. Активность – это системное качество личности,
включающее в себя различную направленность, разный жизненный опыт, обобщающий
те или иные стра¬тегии жизни. В этом смысле активность характеризует личность как
субъект жизненного пути. В результате исследования жизненного пути были выделены
3 его взаимосвязанные структуры: жизненная позиция, жизненная линия и смысл или
концепция жизни.
 Новое видение социально-психологического аспекта сознания привело Абульханову к
выдвижению нового объекта психоло¬гического исследования — социального
мышления. Его составляющими выступили проблематизация, репрезентация и
интерпре¬тация. Субъектом социального мышления являются личности и социальные
общности. Обобщенная картина индивидуальных и коллективных представлений о
действительности в современных условиях содержится в характеристике менталитета
реальной рос¬сийской личности. Этот наивысший уровень социально-психологической
характеристики личности представлен конкретными исследованиями разных его сторон
Абульхановой и коллективом ее сотрудников.

 Структура — совокупность устойчивых связей между множеством компонент объекта,
обеспечивающих его целостность и самотождественность. Представление о структуре
предполагает рассмотрение объекта как системы (принцип системности). Конфигурация
и характер связей внутри системы и есть ее структура, остающаяся неизменной при
изменениях системы в определенных пределах, – например, при изменениях состава
элементов.
 Существует большое разнообразие теорий личности, в которых принцип структурности
занимает значительное место. При этом на передний план выдвигаются различные
аспекты структуры, рассматрива¬ются ее разные стороны. В ряде теорий решающее
значение придается одному какому-либо фактору объединения разных сторон,
элементов в единое образование. Для социальной психологии большое значение имеют
взгляды социальных психологов — А. Г. Ковалева, К. К. Платонова, Б. Д. Парыгина — на
структуру личности.
 В этих концепциях заложены основания для целостного понимания личности в ее
специфическом качестве как предмета социальной психологии, определяются
социально-психологические качества личности.
 А. Г. Ковалев предложил различать в личности 3 образования: психические процессы,
психические состояния и психичес¬кие свойства. Эти образования динамичны и
взаимосвязаны. Чрезвычайно динамичны психические процессы, менее динамич¬ны
состояния, устойчивы психические свойства личности. Психические процессы
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составляют фундамент личности. Они формиру¬ют состояния. Из психических
процессов образуются психические свойства. Свойства характеризуют устойчивый,
постоянный уровень активности, обеспечивающий наилучшее приспособление индивида
к воздействиям извне.
 В процессе деятельности свойства определенным образом связываются друг с другом в
соответствии с требованиями к деятельности. Образуются их сложные структуры, к
которым относятся темперамент (структура природных свойств), направленность
(систе¬ма потребностей, интересов, идеалов), способности (система интеллектуальных,
волевых и эмоциональных свойств). Синтез струк¬тур образует своеобразный облик или
характер. Образование структур, а особенно их системы, обеспечивает относительную
независимость поведения от случайных воздействий, ситуаций. В них выражается
степень зрелости и определенности личности, умственной и практической ее
самостоятельности (Ковалев А. Г. Психология личности. Изд. 3-е.  – М.: Просвещение,
1970, с. 39). 

 Более детальная и развернутая характеристика структуры личности, содержится в
трудах К. К. Платонова. Свою концепцию он называет психологической концепцией
динамической функциональной структуры личности. Центральными в этой концепции
являются понятия: личность, психологическая структура, динамическая структура,
элементы структуры, подструктуры, иерархия подструктур, свойства личности, сознание,
деятельность. Платонов выделил в личности 4 подструктуры. Основанием для этого
разделения послужил ряд критериев: 1) отношение биологического и социального,
врожденного и приобретенного, процессуального и содержательного; 2) внутренняя
близость черт личности, входящих в каждую из них, выделение в них своих подструктур;
3) особый для каждой из подструктур вид ее формирования; 4) объективно
существующая иерархическая зависимость этих подструктур. На основании этих
критериев, учитывая историю развития отечественной психологии личности, Платонов
дает целостную картину личности. Она складывается из описания ее подструктур,
структурирования самих подструктур, соотношения биологического и социального,
связей подструктуры с отражением, сознанием, потребностями, активностью.
Обозначаются виды формирования каждой из этих подструктур. В этой картине первая
подструктура – это направленность личности. Она включает убеждения, мировоззрение,
идеалы, стремления, интересы, желания. Формируется эта подструктура в процессе
воспитания. Вторая подструктура – опыт. Его составляющие - привычки, умения, навыки,
знания. В ней значительно больше социального, чем биологического. Формируется она в
процессе обучения. Третья подструктура – индивидуальные особенности отдельных
психических процессов, ставших свойствами личности. Сюда относятся: воля, чувства,
восприятие, мышление, ощущения, эмоции, память. В ней больше социального.
Формируется эта подструктура упражнениями. Четвертая подструктура -
биопсихические свойства. В нее входят: темпе¬рамент, половые, возрастные свойства. В
этой подструктуре социального почти нет. Формируется она путем тренировки
(Платонов К. К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986, с. 138). 
 Как видно из этого, доля социального снижается от первой к четвертой подструктуре.
Соответственно, от четвертой к первой подструктуре возрастает значимость
социальных и социально-психологических свойств личности. Первая подструктура — это
преимущественно социально-психологическая подструктура личности и составляет
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основной предмет социально-психологического анализа. При всей детальности
структурирования психического содержания личности, некоторой
формально-логической привязанности разных процессов, свойств и состояний к
структурам и их подструктурам важной представляется мысль Платонова о том, что эти
подструктура нерядоположны, что они сами постоянно развиваются, также изменяется
соотношение между ними в процессе исторического развития человека и
индивидуального развития личности. В структурно-динамической концепции Платонова
имплицитно содержится определение специфики предмета социальной психологии
личности в отличие от общепсихологического и дифференциально-психологического.
Последнее преимущественно анализирует третью подструктуру, общепсихологический
анализ касается третьей и второй подструктур. Социальная психология изучает
преимущественно первую подструктуру.

 Существенное продвижение структурно-динамического подхода к изучению личности
содержится в концепции Б. Д. Парыгина. Он поставил своей задачей проанализировать
социально-психологическую структуру личности. Новым в его представлениях является
выделение двух качественно различных моделей структуры личности: статической и
динамической. Особую роль в структуре личности он отводит эмоциональному фактору.
Вводится новое понятие — психический настрой. Под статической структурой Парыгин
понимает «предельно отвлеченную от реально функционирующей личности
абстрактную модель, характеризующую основные аспекты, пласты или компоненты
психики индивида» (Парыгин Б. Д. Социальная психология. Проблемы методологии,
истории и теории. – СПб., 1999, с. 132). 
 В динамической структуре личности фиксируются основные компоненты в психике
индивида в непосредственном контексте человеческой деятельности. «Под
динамической структурой личности мы подразумеваем ту одномоментную фотографию
или модель психического состояния и поведения человека, которая позво¬ляет понять
механизмы взаимосвязи и взаимодействия между собой всех компонентов и структурных
пластов в психике индивида» (там же, с. 133). В характеристике модели
социально-психологической структуры личности выдвигаются 2 параметра: 1) тот,
который связан с характером самой модели (статической или динамической); 2) тот,
который связан с определением инструментального подхода (способа исследования)
(аналитический или интегральный). 
 В концепции Парыгина представлена развернутая характеристика элементов той или
иной структуры. В статической структуре по параметру различия всех компонентов
психики человека, по степени их распространенности в структуре личности выделяются:
свойства всеобщие, т. е. единые для всех людей; социально-специфические, т. е.
присущие тем или иным группам людей или общностям; индивидуально-неповторимые, т.
е. характеризующие индивидуально-типологические особенности, свойственные той или
иной личности. 
 Центральным в характеристике социальной психологии личности выступает
социально-специфический опыт. Осуществление этого опыта зависит от проявления
специальных социально-психологических феноменов: социальных ролей, социальных
норм, ценностных ориентации, символов, социальных значений, степени интернализации
этого опыта, позиции личности, ее самосознания. Все эти категории – категории
социально-психологические. Через раскрытие их содержания познается
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социально-психологическая сущность личности. В динамической структуре личности
Парыгин выделяет 2 основных аспекта: внутренний, интроспективный, и внешний,
поведенческий. Модификациями динамической структуры выступают: структура
вербального поведения; структура невербального поведения; структура внутреннего
состояния; структура невербального психического состояния.
 «В качестве эквивалентов различных моделей динамической структуры личности
выступают: психический настрой личности и стереотип социального поведения.
Психический настрой личности представлен, с одной стороны, неосознанным
эмоциональ¬ным фоном, что соответствует невербальному психическому поведению, а с
другой - умонастроением, осознанным переживани¬ем, системой мотивации и планов
поведения, что соответствует вербальному психическому поведению» (Парыгин, 1999, с.
147).
 Динамическая и статическая структуры личности могут находиться в противоречии,
противоречивыми могут оказаться разные составляющие (элементы) этих структур.
Характеристики слаженности структур личности, противоречивость их в разных
жизненных обстоятельствах привели Парыгина к необходимости специально
исследовать два интегрирующих социально-психологических феномена – духовный
потенциал личности и социально-психологические ее барьеры. Анализом этих
феноменов существенно дополняется структурно-динамическое представление о
личности.
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