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ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Аннотация. В настоящей статье представлен анализ различных форм ак-

тивности развивающегося субъекта. Работа опирается на одно из диалектиче-

ских положений Л.С. Выготского о двойственности психики человека, а также 

на работы философов-диалектиков А.С. Арсеньева, В.С. Библера, Э.В. Ильен-

кова, Ф.Т Михайлова и др., которые впоследствии работали над философскими 

основами его концепции. Проводя дальнейший анализ в психологическом 

направлении, мы, выделив целенаправленную и операционально-техническую   

сферы (деятельности) сознания, предлагаем их описание и особенности форми-

рования, которыми можно воспользоваться, например, при воспитании детей.  

Ключевые слова: Деятельность, замот, операционально-техническая де-

ятельность, сознание, субъект, самоопределение, целенаправленная деятель-

ность.  
                                                                                                               

SUBJECT’S DIALECTIC DEVELOPMENT.  
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Abstract. The analysis of various forms of activity of the developing subject is 

presented In the present article. Work leans on one of dialectic provisions of 

L.S. Vygotsky about dualities of mentality of the person and also for works of philos-

ophers dialecticians A.S. Arsenyev, V.S. Bibler, E.V. Ilyenkov, F.T Mikhaylov, etc. 

which worked on philosophical bases of his concept subsequently. Carrying out the 

further analysis in the psychological direction, we, having allocated purposeful and 

operational and technical spheres (activity) of consciousness, we offer their descrip-

tion and features of formation which can use, for example, at education of children.  
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Говорить о тех или иных свойствах и качествах человека можно лишь, 

рассматривая его, как целостную саморазвивающуюся систему в единстве его 

взаимоотношений с окружающим миром (Э.В. Ильенков, А.С. Арсеньев, 

В.С. Библер, и др.). Одним из таких качеств, а вернее называть его процессом, - 

является самоопределение субъекта.  

Так как человеку приходится осваивать этот, двойственный по своей при-

роде, мир ([1], [2], [3], [4], [5] и др.), то любую выполняемую субъектом  дея-

тельность следует рассматривать как двояко детерминированную, то есть, как 

включающую в себя, как минимум, две составляющие: личностно-смысловую 

и операционально-техническую [6].Двойственный характер побудительности, 
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соответствующий двойственности выполняемой человеком деятельности, 

проявляется в ориентации человека  на внешний и на внутренний мир, в умении 

согласовать характер их побудительности между собой. И, если один мотив, 

направленный на решение внешней задачи, чаще всего характеризует созна-

тельно поставленную конкретную цель (то, что делается), то другой мотив 

отражает глубинную смысловую ориентацию личности (то, ради чего что-то 

делается). Тогда выполняемую человеком деятельность можно рассматривать 

как «равнодействующую» двух факторов, в результате взаимодействия кото-

рых порождается «я» субъекта, развивается его психика. Существуя в тесном 

единстве, смысловая и операционально-техническая сторона деятельности спо-

собны оборачиваться, подменяя друг друга в роли цели и средства. 

При этом творческое развитие, где существенную роль играет потреб-

ность в обновлении имеющегося опыта, можно охарактеризовать как постоян-

ное взаимодействие субъективной и объективной сторон психических процес-

сов, ответственных за выполнение осуществляемой человеком деятельности.  

«Сознание предполагает, -  по своему смыслу - невозможное (и насущное) не-

совпадение моего Я с самим собой, беседу, общение с собой, - общение неза-

вершенного, незаконченного, нерешенного, мгновенного, открытого, - со мной 

завершенным, замкнутым на себя, уже состоявшимся, отрешенным от всех из-

менений, но, - могущим быть перерешенным.  В сознании мое бытие неизбежно 

сдвоено. Ведь именно (и только) в сознании бытие не совпадает с самим собой, 

отличается от себя самого, насущно себе самому. Сознание есть (по логике Бах-

тина) бытие как событие, как ДИАЛОГ»[2, с.126]. Именно в этом и состоит фе-

номен развития, в процессе которого осуществляется постоянное взаимодей-

ствие смысловой и операционально-технической сфер сознания. 

Итак, развитие психики субъекта имеет место в случае постоянной акти-

вации двух указанных составляющих, состоит, как бы в «деятельном прожи-

вании» осуществляемой деятельности, в процессе которой происходит станов-

ление личностных смысловых и операционально-технических свойств в их 

единстве. Только в этом случае чувственная и рациональная ткани сознания ре-

ализуют себя в совместной работе, в творческом поиске, обращаясь то к про-

шлому (имеющийся опыт), то к будущему (цели и смыслы). Однако, стандарты 

в образовании ориентированы на достижение поставленных внешних целей, ко-

гда учащийся вынужден осваивать заданные кем-то способы их достижения, ча-

сто не соотнося с неведомыми ему целями, так как их ставил не он. (Хорошим 

примером может служить обучение детей в традиционной школе, где дети по-

элементно постигают необходимые навыки, не очень понимая, зачем они нуж-

ны.) Такое положение дел имеет место, несмотря на то, что развитие личности 

учащегося и его самоопределение возможно лишь при постановке им собствен-

ных целей в процессе жизнедеятельности, большую часть которой занимает 

обучение. 
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Но, хотя и утверждается, что «стандарт ориентирован не только на знани-

евый, но, в первую очередь, на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка, но «мотива-

ция» достижения уже указанных целей не столь велика, сколько самостоятель-

но поставленная, прожитая цель. Способность самостоятельно ставить цели 

и достигать их в процессе поиска новых средств является основой развития 

личности любого человека, а ребенка, - тем более. А распространенное утвер-

ждение того, что cпецифика педагогических целей современной школы в боль-

шей степени связана с личностным развитием детей, чем с их учебными 

успехами, на наш взгляд, не выдерживает критики. Действительное развитие 

личности учащихся возможно только в случае, если вместо жестких стандар-

тов образования, применимых лишь в отношении вещного мира, будут введены 

принципы обучения, позволяющие учитывать, как происходящие с живыми 

людьми изменения, так и их способности к развитию в данных условиях.  Тогда 

использование принципов обучения позволит педагогу, соблюдая их в своей ос-

нове, искать разные формы их применения в конкретных ситуациях обучения с 

конкретными учащимися [6]. 

С целью иллюстрации того, как в нормальных условиях может происхо-

дить формирование, становление личности субъекта, проведем анализ его 

творческой деятельности. Активное и заинтересованное участие детей в заня-

тиях, делая их субъектом учения, а не объектом обучения, способствует разви-

тию их личности в процессе реализации и поиска адекватных создавшейся си-

туации отношений, мыслей, поступков. В процессе такого свободного по своему 

характеру обучения, когда ребенок самостоятельно руководит собственным 

процессом учения, занимаясь по собственной программе, его интеллектуаль-

ная и личностная сферы, характеризующие двойственный характер его побуди-

тельности, развиваются одновременно в их взаимодействии, способствуя гар-

моничному развитию его личности. Происходит это как бы в «зазоре» между 

внешней и внутренней целью деятельности8. Ситуация же преодоления внут-

ренними, субъективными факторами внешних (ситуативных) факторов или 

условий, (но не наоборот!), может считаться развивающей личность. Так, 

например, развивающее обучение, реализующее себя в процессе общения, как 

бы увеличивая этот «зазор», способствует более полноценному развитию каж-

дого из этих планов в их взаимодействии, и корректировке, а в итоге, - разви-

тию личности учащегося. Происходит это, видимо, потому, что дети в школе 

развивающего обучения имеют возможность постоянно менять позицию, входя в 

                                                 
8 Эти положения и принципы диалогического общения были положены В.С. Библе-

ром в основу концепция «Школы диалога культур», которая имеет много общего с принци-

пами развивающего обучения В.В. Давыдова. 
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роль учителя, собеседника, учащегося, наблюдателя в течение урока. Анало-

гичную роль может выполнять игровая деятельность в различных ее формах и 

созданный специально с этой целью, как, например, в школе «Диалога культур» 

театр. 

Близость по содержанию этих двух планов, когда «зазор» между ними 

практически отсутствует, т.е., как бы происходит совпадение внешнего и внут-

реннего планов, или доминирование внешнего плана ведет к развитию функцио-

нальных отношений вместо становления личностных, приводя к подчинению 

социуму в ущерб развитию личности, что очень хорошо видно на примере во-

еннослужащих. Поэтому о полноценном (творческом) развитии субъекта мы 

можем говорить только тогда, когда задействованы примерно в равной степени 

обе составляющие, т. е, когда субъект способен одновременно изменять себя и 

внешний мир. В этом случае «. . . сама жизнь, сам образ жизни человека оказы-

вается предметом его собственной деятельности, воли, сознания, внимания. Это 

- способность выйти за свои собственные пределы в своей деятельности» [3, с. 

49]. При этом субъект развивается в процессе достижения личностно-значимых 

целей, корректируемых принятыми в окружающем социуме нормами, реализуя 

себя как целостная личность. Однако, особенности социальной среды могут 

сильно искажать процесс гармоничного взаимодействий выделенных сфер (дея-

тельности) сознания, когда одна из них начинает сильно доминировать, как бы 

перекрывая возможность реализации другой. Так, например, ориентир на внеш-

ние признаки, требуемая скорость, направленность на значимый для субъекта 

конкретный результат, ведет к функциональной деятельности, выполняемой 

часто по плану, где господствует детерминация прошлым. Ориентация же на 

смысловую сферу сознания, направленную в будущее, позволяющая соотносить 

внешний и внутренний планы действия, ведет, как правило, к реализации субъ-

ектом своих сил в процессе творческой деятельности. Выделенные же нами 

смысловая и операционально-техническая сферы сознания в их взаимодей-

ствии гармонично проецируются в поведении субъекта, проявляя себя в нем в 

виде творческой деятельности, т.е. в виде целенаправленной и планомерной 

деятельности в их совокупности. 

Различия между ними очень важны для понимания особенностей развития 

субъекта, так как они, часто мало отличаясь по своим внешним проявлениям, 

оказывают противоположное влияние на развитие личности действующего 

субъекта. И, если планомерную по характеру деятельность можно сформировать 

в процессе стандартного школьного и ВУЗовского обучения, то целенаправлен-

ная деятельность человека может быть сформирована только по собственной 

инициативе исполнителя. Рассмотрим их более подробно. 

Планомерная деятельность выстраивается в виде «цепочки» в порядке 

выполнения следующих друг за другом действий, намеченных изначально.   

При этом выполнение одного «звена» запланированной деятельности как бы 
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подталкивает к исполнению следующее ее «звено», из нее «вытекающее», или с 

ним связанное. То есть, план отражает намеченные заранее этапы воздействия, 

как правило, на внешнюю действительность, не предполагая, например, эффекта 

самоизменения действующего субъекта и изменений сложившейся ситуации. 

Планомерная деятельность нацелена на довольно жесткое выполнение со-

держащихся в плане действий, более зависимых от предшествующего выполне-

ния результата действия, нежели от цели и воли действующего субъекта. В ре-

зультате оказывается невольно сформированным такой стиль жизни, когда че-

ловек действует, практически, не обращаясь к себе, к своему «я», - он доволь-

ствуется чувством достигнутого результата, который вынесен во внешний план, 

практически минуя внутренний, смысловой. В итоге развитие личности сильно 

замедляется или прекращается, так как деятельность, осуществляемая субъек-

том, оказывается отчужденной, вынесенной вовне.  

Целенаправленная же деятельность заключается в устремленности к 

самостоятельно избранной цели, часто в интуитивном поиске и проживании 

будущей цели (мечты), в соответствии с которой по ходу выполнения деятель-

ности подбираются и осмысливаются дальнейшие, часто очень неожиданные, 

пути и способы действий. Поэтому доминирование смысловой сферы сознания 

проявляется в виде интенсивного поиска средств для достижения, как бы дли-

тельно присутствующей, цели, в виде гибкой по форме целенаправленной дея-

тельности. Целенаправленная   деятельность является значительно более гиб-

кой, способной к корректировке и уточнению выбранных шагов, являясь по сути 

одним из способов самовыражения действующего субъекта. Именно целена-

правленная деятельность постепенно формирует привычку осмысления и пере-

осмысления фактов, заставляя субъекта обращаться к самому себе, формируя 

его «я». При этом значимая для субъекта цель является сначала смутной, еле 

определенной, которая постепенно конкретизируется в процессе ее достижения, 

от общего, еще неопределенного, к все более явному и конкретному. Можно 

сказать, что в процессе целенаправленной деятельности субъект самоопределя-

ется, созидая самого себя, в отличие от действий по типу планомерной деятель-

ности, направленной на созидание, пусть качественного, но отчужденного про-

дукта. (На наш взгляд, система планирования создана с целью осуществления 

возможности поэтапного контроля за исполнителем и его продуктом). 

В результате необходимо отметить, что доминирование операционально-

технической  сферы  сознания  над  смысловой  в жизнедеятельности субъекта,  

проявляющееся в планомерной деятельности,  как бы перекрывает его возмож-

ность обращения к себе, к своему «я», способствуя формированию новых навы-

ков и знаний в уже знакомых сферах действительности, но препятствуя его лич-

ностному развитию. Более того, следствием явного доминирования   в жизне-

деятельности субъекта планомерной деятельности, способствующей развитию 

операционально-технической стороны сознания, является замот, который  ха-
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рактеризует, скорее, общий стиль жизни человека. Показателем замота являет-

ся отсутствие внутреннего роста человека при активной деятельности, направ-

ленной на привычный круг дел и обязанностей («дом – работа – магазин» и да-

лее.) Этот «круг дел» может быть очень широк, - по видимости, даже с творче-

ским исходом, - однако, отсутствие роста имеющегося творческого потенциала 

у субъекта может свидетельствовать о таком явлении, как замот. 

Необходимо отметить, что гармоничное развитие человека в настоящее 

время явление довольно редкое: преобладает доминирование операционально-

технической стороны сознания над смысловой. Такое положение дел является 

результатом воздействия современной социальной среды, - с одной стороны, и 

общепринятой системы обучения, формирующей навык действий по чужому 

плану, - с другой. Выход из создавшейся ситуации возможен в случае ведения 

специальной коррекционной работы, направленной на гармонизацию отноше-

ний между развитием смысловой и операционально-технической сторон созна-

ния (деятельности). Это соответствует сознательной возможности использова-

ния целенаправленной и планомерной деятельности в зависимости от создав-

шейся ситуации с целью их гармонизации. 

Актуальность этого вопроса состоит в том, что подобное явление замота 

является очень распространенным в наше время, когда ритм и темп жизни спо-

собствуют этому, провоцируя как снижение уровня творческих возможностей 

живущих людей, так и формирование агрессивного и стрессового состояния их 

психической активности.  Самостоятельный же выход из подобного состояния 

слишком труден для человека, так как не он распоряжается собой, - он вынуж-

ден подчиняться уже намеченным другими планам. С целью предотвращения 

подобных явлений необходимо, начиная с раннего возраста, формировать у де-

тей способность осмысления совершаемых действий, предоставляя им возмож-

ность выбора и самовыражения, что впоследствии способствует формированию 

у них целенаправленной деятельности.  

Это позволяет ребенку как бы самоопределяться в процессе деятельно-

сти, «нащупывая» образ себя, налаживая с миром обратную связь [7]. Возмож-

но также ведение профилактической работы, заключающейся в помощи ему с 

целью перераспределения усилий при выполнении различных видов деятельно-

сти. Взрослому же, уже сложившемуся человеку, можно оказать помощь с це-

лью выхода из замота, техника которой представляет собой определенного ро-

да чередование различных по характеру видов деятельности, и должна отраба-

тываться с учетом его психических особенностей.  

Однако, условия развития современной социальной сферы, используя 

опыт прошлых лет (пятилетки и семилетки), направлены исключительно на раз-

витие планомерного развития хозяйства, когда развитие субъекта как бы игно-

рируется, оказываясь подчиненным логике вещных отношений. В результате 

Человек, способный ставить большие жизненно важные Цели, оказывается «в 
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плену» сложившейся ситуации, заставляющей его искать только ту работу, ко-

торая способна прокормить его. Складывающаяся же ситуация замота превра-

щается в стиль жизнедеятельности человека, изменить который очень трудно. 

Возможный выход из создавшейся ситуации мы видим в необходимости 

разведения двух совершенно разных логик (на примере осуществляемой прак-

тической деятельности) с целью формирования открытого мышления у людей 

любого возраста. Но лучше всего начинать такое формирование в детском воз-

расте, начиная с 5-7 лет.  Открытое мышление кратко можно определить, как 

самостоятельный поиск средств для достижения значимой для субъекта цели, а 

не наоборот, выполнение известных средств в связи с необходимостью выпол-

нить поставленную (не ими) задачу. В такой ситуации сейчас, как правило, ока-

зывается большинство людей (школьники, действующее по указанию учителя, 

выпускники ВУЗов пытающиеся найти работу, ориентируясь на освоенные ими 

средства, работники, нанимающиеся на работу, многие из которых находятся в 

сходном положении и т.п.). А ведь наиболее трудным является поиск жизненно 

важной цели, в процессе реализации которой используется планомерная дея-

тельность с учетом складывающихся ситуаций. Обратное движение, заключаю-

щееся в поиске цели для планомерно выполняемой деятельности, ориентирован-

ной на неведомый субъекту результат: это не только не способствует развитию 

личности работника, но даже препятствует ему.  
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