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Резюме
В данной статье рассматривает-

ся проблема исследования психичес-
кого развития с точки зрения эволю-
ционных процессов образа жизни и 
проявляемой субъектом активности, 
обусловленной  деятельностью чело-
века, в её взаимосвязи и противопос-
тавлении активности животных. 
Особое внимание уделено анализу 
характеристик игровой деятельнос-
ти. Предмет исследования – образ 
жизни, обеспечивающий человеку воз-
можности проявления субъектной 
активности в личностном самоопре-
делении и деятельности.

Abstract
In this article is described the 

problem of research of the psycho-
logical development from the posi-
tion of the evolutionary processes in 
lifestyle and manifestations of sub-
jective activism, which is tied with 
human activity in its connection and 
contradistinction to animal activism. 
Particular attention is accorded to 
analysis of play activity’s character-
istics. The subject of research is the 
lifestyle, which provides to human 
the possibility to manifest subjective 
activism in personal self-determina-
tion and activity.

Выдающимся достижением классика 
эволюционной биологии А.Н. Северцова 
является  разработка учения о существо-
вании двух различных типов прогресса в 
эволюции – биологического и морфофи-
зиологического. Биологический прогресс 
заключается в изменении образа жизни 
и положения вида животных в биосфере; 
морфофизиологический прогресс – в изме-
нении строения и функций тела животных. 
Обоснованно критикуя вульгарный пере-
нос эволюционных биологических зако-
номерностей на историю развития обще-
ства, порой игнорируется принципиальное 

открытие А.Н. Северцова, допускавшего 
возможность относительно независимой 
эволюции образа жизни, являющегося 
системообразующим основанием развития 
вида, от морфофизиологической эволюции 
организмов, доминирующей в органичес-
ком мире. Образ жизни определяет поло-
жение вида в системе биосферы. От образа 
жизни вида зависит, пойдет ли эволюция 
по пути ароморфоза, идиоадаптации или 
регресса. Под ароморфозами  А.Н. Север-
цов понимал прогрессивную эволюцию 
образа жизни, приводящую к появлению у 
вида новых качеств, повышающих уровень 
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жизнедеятельности вида, расширяющих 
его приспособительные возможности и 
могут оказаться полезными при крити-
ческих изменениях среды обитания живых 
существ [15]. Эти представления созвуч-
ны идее Н.И. Вавилова о возникновении 
в ходе эволюции предадаптаций – тех или 
иных полезных  признаков в эволюцио-
нирующей системе еще до того, как они 
стали  для этой системы действительно по-
лезными [4].

Адаптация в узком смысле слова, или 
идиоадаптация по А.Н. Северцову, предпо-
лагает специализацию вида, обеспечива-
ющую наилучшую приспособительность 
к типичным условиям его существования. 
Образ жизни вида в данном случае качест-
венно не изменяется. Ароморфоз же может 
привести к новому образу жизни вида, т.е. 
повлечь смену системообразующего осно-
вания, определяющего основные характе-
ристики данного вида [15].

Согласно К.М. Завадскому, в процессе 
эволюции формы, ведущие изолирован-
ный образ жизни, были потеснены много-
численными формами, ведущими группо-
вой образ жизни, которые в ходе развития 
осваивали одну экологическую нишу за 
другой. Но возникает вопрос, какого рода 
сообщества могут считаться системами, 
обеспечивающими дальнейшее развитие 
вида? Одной из таких систем является 
синтезогенез –  объединение разрознен-
ных элементов в систему, множество, ко-
торое открывает возможность решения 
задач, не доступных ранее ни одному из 
составляющих систему элементов. Так, 
опыты с некоторыми бактериями, кото-
рые всегда обитали в средах, где отсутс-
твуют определенные виды углеводов, по-
казали, что при искусственной пересадке 
их в среды, где непривычные для них уг-
леводы были единственно доступной для 

бактерий пищей, они начали вырабаты-
вать фермент для их расщепления. Такой 
путь развития  возможен благодаря тому, 
что в генную структуру  была заложена 
как бы «на всякий случай» программа, ко-
торая в определенных условиях была за-
блокирована, но при совсем иных услови-
ях среды обитания, когда в этом возникла 
необходимость, она реализовалась.

С  появления многоклеточных организ-
мов естественный отбор в рамках каждого 
вида был направлен на создание макси-
мальной наследственной гетерогенности. 
За появлением каждого нового вида жи-
вотных и растений вплотную следовало 
появление специфически адаптированных 
к этому виду микробов, грибковых парази-
тов, ферменты и антигены, которых точно 
адаптировались к полипептидам и анти-
генам хозяина.  Приспособленность пара-
зита к молекулам хозяин неизбежно вы-
зывала среди особей-хозяев интенсивный 
отбор на устойчивость к данному паразиту. 
В значительной мере этот отбор мог вести 
к исчезновению или замене у хозяина той 
молекулы, которая необходима паразиту 
(пример – распространение множества 
«защитных» эритроцитопатий в малярий-
ных зонах обитания человека).

Этот отбор приводил также к распро-
странению у вида хозяина такой мутации, 
которая, минимально изменяя структуру 
той молекулы хозяина, которая необходима 
паразиту, превращала эту молекулу в анти-
метаболит, блокирующий паразитарный 
фермент. Это привело к созданию неис-
черпаемых по своей сложности и много-
численности систем «сбалансированного 
полиморфизма» довольно значительной 
части генов любого вида животных, в том 
числе и человека [24]. 

С человеком как носителем иного ка-
чества – единства проявлений природы, 
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общества и человечества, связано фор-
мирование еще более сложной системы. 
«Вселенная с появлением человечества, 
– писал С.Л. Рубинштейн, – это осознан-
ная, осмысленная Вселенная, которая из-
меняется действиями в ней человека… 
Осознанность и деятельность выступают 
как новые способы существования в самой 
Вселенной, а не чуждая ей субъективность 
моего сознания» [12, с.327.]. Согласно В.И. 
Вернадскому, духовная творческая работа 
человека и овеществленные результаты 
его творческой деятельности определяют 
духовный облик человечества и формиру-
ют ноосферу [5].  По Тейяр де Шардену 
ноосфера есть реализация особой пси-
хической (духовной) энергии, которая не 
является ни изменением формы, ни непос-
редственным превращением физической 
энергии [18]. По определению В.Н. Са-
гатовского [14], ноосфера – это «… такое 
взаимодействие природы, общества и че-
ловеческих индивидуальностей, в котором 
на основе духовной жизни человека и кос-
моса достигается оптимальная реализация 
внутренних тенденций сторон их взаимо-
действия, их коэволюционное развитие, 
направленное на становление целостности 
космоса, и развивающаяся гармония этой 
целостности».  Совокупность же этносов 
с их геобиоценозами, в которой наиболее 
представлено взаимодействие природы и 
человечества, формирует по Л.Н. Гуми-
леву, этносферу. Вне определенного эт-
носа не живет ни один человек на Земле. 
Каждый этнос является, по сути, живой 
биологической системой и проходит свой 
жизненный путь – этногенез – от рождения 
и до смерти. Пусковым механизмом этно-
генеза является  пассионарный толчок [7]. 

Термин «пассионарность» происходит 
от латинского слова passio –  претерпева-
ние, страдание, и даже страдательность, 

но также страсть, аффект. Пассионарность 
дефинируется еще и как биологический 
признак, т.е. он генетически детерминиро-
ван. В результате, в том числе и космичес-
ких воздействий, возникает пассионарный 
толчок, который вызывает микромутации 
в генной системе многих людей [7]. По 
мнению В.М. Русалова, речь идет в данном 
случае о важнейшей акцентуации харак-
тера, определяющей поведение человека. 
Два компонента пассионарности – высокая 
активность и эмоциональность – являют-
ся одновременно и показателями, обще-
употребительными в большинстве теорий 
темперамента. Это формально-динамичес-
кое психическое свойство, которое может 
быть соотнесено с современным знанием 
темперамента [13].

Колебательные процессы в этносфере 
вызывают для всех этносов принципи-
ально одинаковые по своему характеру 
неизбежные типы поведения людей. Они 
влияют не только на организменные, но и 
на личностные характеристики отдельно-
го человека. Это приводит к повышению 
политической, военной, административ-
ной, культурной, религиозной активности 
в социумах данной этнической системы. 
Кумуляция изменений в популяции опре-
деленной этнической системы приводит к 
изменениям в ее состоянии.

Далее включаются особые бифурка-
ционные механизмы, обеспечивающие 
тенденцию к изменениям развивающей-
ся системы. В отличие от адаптационных 
механизмов, где можно спрогнозировать 
будущее поведение системы, в данном 
случае невозможно предсказать, по како-
му пути после этого кризиса пойдет даль-
нейшее развитие системы, какой новый 
вариант эволюции будет выбран [11]. Его 
нельзя вывести ни из наследственности, 
ни из генома и даже из прошлого опыта. 
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Для гениальности, например, требуется не 
только огромная наследственная одарен-
ность, но и воспитание в среде, исключи-
тельно благоприятной для развития имен-
но данных индивидуальных дарований, а 
также социальный заказ, или «спрос» на 
дарование данного типа и отсутствие барь-
еров для их реализации [25].

Итак, если механизмы адаптации, функ-
ционирующие в социальных системах, свя-
заны с обеспечением устойчивости личнос-
ти, ее типичного предсказуемого поведения 
в социальной группе, то механизмы бифур-
кации присущи индивидуальному поведе-
нию личности в различных проблемно-кон-
фликтных ситуациях. В тех случаях, когда 
в обществе наступает переломный момент, 
незначительные в обычных условиях инди-
видуальные поступки могут вызвать преоб-
разование общества, стать толчком к воз-
никновению непредсказуемой новой фазы в 
развитии культуры [2, c.76].

Однако эволюционирующая система 
не может «дожидаться»  появления му-
тации: этот процесс эволюции, является 
перманентным и универсальным. Какие 
же процессы способствуют тому, чтобы 
он был постоянным? Одной из способ-
ностей, хорошо согласующейся с поняти-
ем пассионарности, является  бриколлаж 
(bricoleurs) – особая изобретательность, 
способность находить те или иные реше-
ния проблем при отсутствии необходимых 
или привычных инструментов, материалов 
и механизмов. Такие люди «выжимают» 
максимум из всего, что их окружает, при-
думывая неожиданное применение для 
знакомых вещей. Когда и где формиру-
ется такая способность? Такое возможно 
благодаря различным видам активности, 
которая непосредственно не приводит к 
адаптивным, прагматическим эффектам, 
удовлетворяющим нужды данных систем 

в данный момент, но при этом обеспечива-
ет их сохранность и устойчивость. Ярким 
примером служит игра. Игровое поведение 
животных называют «избыточным», «мни-
мым», «действиями вхолостую», «вакуум-
ной активностью» и т.п. Но именно в силу 
этой особенности игровой активности в 
ней оттачиваются унаследованные формы 
поведения, до того как они предстанут пе-
ред судом естественного отбора [19].

Дети также из всего, что их окружает, 
могут сделать все. Однако игровое поведе-
ние ребенка еще более сложно и многооб-
разно по сравнению с поведением живот-
ного. Так, например, в самом ходе развития 
движений младенца с момента рождения 
отмечаются особенности, резко отличаю-
щие его от детенышей животных и име-
ющее большое значение для воспитания. 
«У большинства животных  движения  или 
уже организованы к моменту рождения, 
или оформляются прежде, чем могут быть 
образованы какие-либо условные рефлек-
сы с высших  воспринимающих систем, 
органов или анализаторов, т.е. глаза или 
уха. В то время как у младенца сначала 
оформляются высшие анализаторы, зри-
тельный и слуховой, – вплоть до их корти-
кальных отделов – и только после этого на-
чинают развиваться движения» [21, с. 64]. 
Это дает основание предполагать, что при-
чины и механизмы возникновения игры у 
ребенка будут существенно иными. 

Уже в конце XIX века при описании де-
тской игры психологи обращали внимание 
на работу детского воображения, или на 
фантазии. Далее у Дж.Селли уже выделе-
ны две основные особенности той игры, 
которая называется ролевой и занимает 
господствующее положение в дошкольном 
возрасте [16].  В.Штерн в поисках ответа 
на вопрос о причинах возникновения иг-
ровой деятельности у ребенка, которые 
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отличают его от  игры  животных, пишет: 
«… действительность, окружающая ре-
бенка тесна. Остальная широкая жизнь 
лишь издали бросает свое отражение на 
его жизнь. Но воспринимая это отражение, 
призрачный мир своего фантазирования и 
игры, он расширяет тем самым свою жиз-
ненную сферу. При этом он вводит в свое 
игрушечное царство не только «предметы 
внешнего мира… но, и это гораздо важнее, 
также и людей, роли, которые он берет на 
себя. Это замена собственной личности 
личностью другого, хотя она и предъявляет 
сильнейшие требования к созданию иллю-
зии, может иногда достичь поразительной 
интенсивности» [22, с. 152-153]. В этих вы-
сказываниях В.Штерна содержится свое-
образная концепция возникновения игры 
и механизмов ее осуществления, которые 
особенно актуальны в наш век – виртуали-
зации и компьютеризации. Теснота мира, в 
котором живет ребенок, а сегодня это мож-
но говорить и в отношении  взрослого че-
ловека, переживаемое ими чувство давле-
ния является одной из причин проявления 
всевозможных тенденций к отходу от это-
го реального мира в иной мир – иллюзии, 
игры и великого обмана – различных мани-
пуляций и сценарного поведения. Возмож-
но, именно этот мир взрослых и является 
для ребенка привлекательным. В то время 
как для современного взрослого человека, 
при формировании компьютерной зави-
симости, истоки такого поведение следу-
ет искать в его изоляция, оторванности от 
природы, «живой жизни» или в нарушении 
«великой гармонии между душой человека 
и душой  мира».

Другие авторы, например, К.Бюлер, воз-
ражали против приписывания игре чрез-
мерной иллюзорности. В филогенезе он 
относит возникновение игры к стадии дрес-
суры. Для объяснения игры Бюлер вводит 

понятие функционального удовольствия и 
считает, что оно могло появиться впервые 
на этапе возникновения навыков [3].

В работах Ж.П. Пиаже проблемы пси-
хологии детской игры рассматриваются 
совсем в ином плане и  входят органи-
ческой частью в его теорию развития ин-
теллекта. Пиаже считал игру одним из 
наиболее ярких проявлений эгоцентриз-
ма, лежащей между аутистической мыс-
лью самого раннего периода, логической 
мыслью, развивающейся на основе стол-
кновения с реальностью, и зрелой мыс-
лью окружающих ребенка взрослых. Ос-
новная мысль Пиаже заключается в том, 
что ребенок ассимилирует окружающую 
его действительность в соответствии с 
законами своего мышления. 

Американский психолог  Г.С. Салливен 
указывал на то, что эта модель формиру-
ется на основе совместных со сверстни-
ками игр.  Хотя, как он считал, ребенок не 
рождается с определенными социальны-
ми чувствами, они формируются у него в 
первые дни жизни, их развитие связано со 
стремлением человека к разрядке напряже-
ния, создаваемого его потребностями [цит. 
по. 26, с. 253].

Уместно вспомнить замечание 
Э.Клапареда, который писал, что ребенку 
игра может позволить играть господству-
ющую роль, запрещенную жизнью, и яв-
ляется хорошим примером аффективной 
компенсации [цит. по 23, с.108]. В то время 
как Эльконин указывает на то, что игра не 
потому игра, что в ней может проявляться 
самоутверждение или компенсация, а на-
оборот, в ней возможно проявление и само-
утверждения, и компенсации и т.п., потому 
что это игра [21]. 

Салливен считал, что главными, 
ведущими для всех людей потребностями 
являются потребности в нежности и 
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потребность избежания тревоги, которые 
определяют формирование «Я-системы». 

С точки зрения Д.Б. Эльконина, цент-
ральным моментом, объединяющим все 
остальные стороны игры, становится роль, 
которую берет на себя ребенок. Отноше-
ния между детьми, возникающие по ходу 
игры, также определяются ролями [23]. 
Что же составляет основное содержание 
ролей, которые берут на себя дети и кото-
рые они реализуют посредством игровых 
действий? Почти все авторы, описыва-
ющие или исследовавшие ролевую игру, 
единодушно отмечают, что на ее сюжеты 
решающее влияние оказывает  окружаю-
щая ребенка действительность. 

Ролевая игра особенно чувствитель-
на к сферам человеческой деятельности, 
труда и отношений между людьми. Сле-
довательно, основным содержанием роли, 
которую берет на себя ребенок, становит-
ся воспроизведение именно этой сторо-
ны действительности. Так как в реальной 
действительности конкретная деятель-
ность людей и их отношения весьма раз-
нообразны, то и сюжеты игр чрезвычайно 
многообразны и изменчивы. Например,  в 
разные исторические эпохи, в зависимости 
от социально-исторических, географичес-
ких и конкретно-бытовых условий жизни, 
дети играют в свои различные по сюжетам 
игры. Неодинаковы сюжеты игр (по край-
ней мере, были таковыми до появления  
компьютерных игр) у детей разных соци-
альных классов (промышленных рабочих, 
рыбаков, скотоводов и земледельцев), де-
тей севера и юга, тайги, леса, гор и пус-
тынь. В то же время есть в них и что-то 
очень важное, что объединяет их.

В 60-х годах прошлого столетия анг-
лийский фольклорист Айома и Питер Опи 
опубликовали сразу ставшую знаменитой 
книгу «Фольклор и язык школьников», а 

затем другую – «Детские игры на улице и 
игровой площадке». Глазам потрясенных 
исследователей, – как говорит М.Осорина 
– открылась поразительная по своему бо-
гатству и активности детская культурная 
традиция [цит. по 8, с. 46]. Причем тра-
диция эта не является хаотичной, в ней 
существуют свои законы, правила и нравс-
твенные нормы. В детском фольклоре ис-
следователи обнаружили своеобразный 
правовой кодекс, регулирующий формы 
поведения в сложных, конфликтных ситу-
ациях. Это нормы, закрепленные в тради-
ционных словесных формулах, имеют для 
детей почти магическую силу. Например, 
чтобы помириться, надо подать друг дру-
гу руки и покачивая ими сказать: “Мирись, 
мирись, мирись и больше не дерись, а если 
будешь драться, то я буду кусаться!” После 
этого рукопожатие разбивается ребром ле-
вой ладони и конфликт исчерпан, больше к 
нему не возвращаются [цит. по 8, с.47]. 

Следует также отметить, что одним из 
самых серьёзных «преступлений» дети 
считают попытку вовлечь взрослых в ре-
бячьи проблемы. Так, для предупреждения 
и коррекции такого «предательского» по-
ведения, существуют целая группа драз-
нилок против «ябед», «маменькиных сын-
ков», «жадин», «плакс» и «воображуль». С 
их помощью  утверждаются нормы коллек-
тивной жизни детей и пресекается нежела-
тельное для группы поведение, утвержда-
ется свой, отличного от мира взрослых, т.е. 
других, мир и образ жизни. Действенность 
этого средства превосходит многие методы 
воспитания,  применяемые взрослым вос-
питателем. 

Все эти тексты детского фольклора 
социально наследуются младшими де-
тьми от старших, и являются, как сказа-
ли бы этнографы, трансляторами куль-
турной традиции, а М.Мид [9] называла 
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это конфигуративной культурой, где дети 
учатся у сверстников. Однако нельзя забы-
вать о значении  постфигуративной куль-
туры, тысячелетиями сохраняющей свои 
нормы и обычаи, культуры, когда дети 
учатся у старших. Истинное образование 
и формирование зрелой личности возмож-
но лишь тогда, когда программы обучения 
и воспитания детей наполнены культур-
ными и историческими контекстами и па-
раллелями.

 Таким образом, ролевая игра являет-
ся одним из инструментов социализации,  
включая человека в структуру социума и 
делая его носителем определенных соци-
альных ролей и общественных отношений. 
Кроме того, она является инструментом 
процесса культурации, формируя чело-
веческую индивидуальность, сочетая, как 
особенности самой культуры, так и пред-
полагая возможность выбора тех ценнос-
тей, которые данный индивид усваивает. 

Этим, однако, не исчерпывается значе-
ние ролевой игры и культурной детской 
традиции. Именно в игре, в дворовых «ва-
тагах» ребенок постигает и первые уро-
ки гендерной идентичности. Например, 
социализация мальчиков везде и всюду 
осуществляется не только по вертикали 
(взрослые мужчины социализируют маль-
чиков), но и по горизонтали, ввиду прина-
длежности мальчиков к группе сверстни-
ков. Обобщение этнографических данных 
по 186 доиндустриальным обществам 
показало, что группа однополых сверс-
тников играет в жизни мальчиков более 
значимую роль, чем в жизни девочек [27]. 
Мальчики раньше девочек отделяются как 
от родительской семьи, так и от общества 
взрослых мужчин, кроме того они имеют 
больше внесемейных обязанностей и в то 
же время они в большей степени стремятся 
к «группированию». Отличительной осо-

бенностью мальчишеских групп является 
их высокая внутригрупповая и межгруп-
повая соревновательность.  В этих груп-
пах выражена также иерархическая струк-
тура, и они характеризуются высоким 
уровнем дисциплинированности. Девичьи 
группы обычно функционируют на основе 
принятых в данном обществе норм и пра-
вил, тогда как юношеские группы открыто 
конфликтуют со взрослыми. У мальчиков 
значительно больше отмечено антинорма-
тивного поведения. И, что интересно, сами 
взрослые признают это нормальным. 

В науке о поведении животных – этоло-
гии, для такого рода поведения (группиро-
вания) есть даже специальный термин – так 
называемое «клубное поведение». «Клуб» 
охватывает один слой социальной структу-
ры животных одного вида. Наиболее рас-
пространены клубы неполовозрелых сам-
цов, клубы холостых самцов, но  бывают и 
клубы самцов, занимающих высокий ранг 
в иерархии. Суть клуба состоит в том, что 
несколько, а иногда и очень много особей 
одного ранга собираются вместе и на вре-
мя сборища уединяются от других членов 
животного сообщества [цит. по 8, с.91]. В 
клубе они ничего полезного не делают (раз-
ве что чистятся, притом у некоторых видов, 
в том числе у многих обезьян, взаимно), 
отдыхают, играют либо общаются (каждый 
вид, как умеет), либо просто чинно сидят. В 
городах можно наблюдать клубы воробьев, 
слетающих временами в куст и то оживлен-
но чирикающих, то резко замолкающих. 
Также существуют клубы ворон, они рас-
полагаются на деревьях в парке, тоже шум-
ные, но более степенные по сравнению с 
воробьиными стайками, а кое-где наблюда-
ются и клубы чаек,  расположенные прямо  
на голой земле или отмели, и т.д.  

У подростков также существуют свои 
клубы, где у них также нет определенной 
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цели, и они ничего определенного не хотят 
от взрослых. Единственно, и это главное, 
– это чтобы их оставили в покое. Нет там 
и иерархии, нет также лидеров – только 
круг «своих» и места сборищ. У подрост-
ков клуб, например, прекрасно сочетается 
с музыкой, и можно даже устроить «пошу-
мелки». Однако порой от них же исходят и 
угрозы, иногда эти клубы могут становить-
ся реально антиобщественными.

 В поисках ответа на вопрос, почему 
это происходит, исследователь  В.Дольник, 
объясняет это следующим образом. Когда 
в социальной группе животных, этой глу-
бочайшей ритуализированной и канонизи-
рованной инстинктивными программами 
системе, родится детеныш, он сразу встра-
ивается в нее на заранее отведенное ему 
место. Он растет, развивается и ведет себя 
согласно заложенным в нем программам, 
а члены общества реагируют на него уже 
по своим врожденным программам. Про-
граммы взаимно притерты естественным 
отбором на весь период детства. Но с по-
ловым созреванием взаимные программы 
детского периода заканчиваются. Роди-
тель, вчера еще такой добрый и терпели-
вый, теперь при малейшем проявлении 
фамилиарности показывает зубы, также 
достается им и от других взрослых особей. 
То сообщество, каким видел его детеныш 
изнутри, для него как бы прекращает су-
ществовать, дверь в него захлопнулась. На 
данном этапе молодым животным пред-
стоит встраиваться в систему взрослых от-
ношений, в которых для начала им отведен 
самый низкий ранг. Более того, система 
может в них пока не нуждаться, и их будут 
изгонять – в одних случаях решительно, в 
других – только демонстративно. Кому-то 
может повести: одна взрослая особь по-
гибла, кто-то занял её место, освободив 
другое, которое тоже заняли, но внизу 

пирамиды освободилось место, которое и 
заняла молодая особь. Остальным особям 
не так повезло. На этот случай есть еще 
одна программа – расселение. Молодые 
нерешительные животные уходят искать 
новые территории поодиночке, а затем 
объединяются в группы [цит. по 8, с.93].

Сплоченность группы, как известно, 
снимает нерешительность – вместе не так 
страшно. Внутри группы устанавливается 
иерархия доминирования и подчинения, 
часто даже в ужесточенной форме. Имен-
но такие группы этологи называют «бан-
дами».  При встрече с бандой любое жи-
вотное охватывает инстинктивная тревога, 
так как они (особи банды) обязательно по-
пытаются отнять все, что есть, а если ока-
жется, что нечего – придут в ярость и на-
бросятся. Люди также унаследовали этот 
инстинкт, и при встрече с любой плотной 
группой молодых парней у человека инс-
тинктивно повышается тревога.

В современном обществе программа 
расселения вполне удовлетворяется игро-
вой формой образования группы на основе 
соподчинения. В этом игровом формиро-
вании у подростка складываются навыки 
социального взаимодействия: либо беспре-
кословное подчинение, безрассудная пре-
данность, либо беспощадность суда «сво-
их», сила власти, услужливость и лесть. 
Но кроме программы расселения есть и 
другая программа – остаться и встроить-
ся в общество взрослых. Как именно это 
произойдет? У одних за счет достижений 
в различных областях – в спорте, на кон-
курсах вокалистов, олимпиадах и т.д., а 
те, кому это не удается, попытаются выде-
литься как-то иначе: например – вызыва-
ющим внешним видом или шокирующим 
поведением, а также сленгом и др.

Считается, что по стилю речи челове-
ка можно определить и стиль его жизни. 
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В.И. Аннушкин  по этому поводу пишет: 
«как говорим, так и живем». И далее про-
должает: «Многие благие намерения сов-
ременного общества испорчены безнравс-
твенностью идей и безвкусицей слова» 
[1]. «Народ выражает себя всего полнее 
и вернее в языке своем…», - писал  И.И. 
Срезнецкий [17]. Не случайно, наверное 
«уныние, которое прочитывается в глазах 
очень многих наших современников, выте-
кает из стиля современной общественной 
речи, либо нарочито примитивной, либо 
агрессивно настроенной, либо направлен-
ной на пагубные страсти и развлечения». 
В завершение автор призывает: «смените 
стиль мысли и речи – и изменится состоя-
ние духа!» [1].   Но, как известно, измене-
ние стиля требует «серьезного духовного 
настроя, решительной организации, твор-
ческого умения и знания словесных наук», 
и здесь надо приложить дополнительные 
усилия, потрудиться. Таким образом, лю-
бое жизненное событие, воплощенное в 
слове, способствует адекватному выстра-
иванию границ собственного психологи-
ческого пространства и приводит либо к 
разрушению мира человека, либо к расши-
рению сознания.  Переживание полноты 
и насыщенности жизни, реализация себя 
в пространстве окружающего мира дает 
возможность говорить об «авторстве собс-
твенной жизни», самодетерминации и са-
мореализации личности. 

В последнее время, при анализе пове-
дения человека в трудных жизненных си-
туациях сопутствующих тому или иному 
образу жизни, которую ведет человек, пси-
хологи чаще обращаются к рассмотрению 
такого уровня трансформации личности, 
как трансадаптация. Трансадаптация 
– это состояние, в котором человек выхо-
дит за пределы адаптации, созидая, конс-
труируя новую реальность, становится не 

только актором собственной жизни, но и 
создает условия и возможности для само-
реализации другому человеку.

Одной из форм общественного со-
знания, вытекающей из определенного 
жизнеустройства людей и в то же время 
формирующей тот или иной образ жизни 
человека, является мораль, которая вы-
ступает также и как социальный институт, 
выполняющий функцию регулирования 
поведения людей во всех без исключения 
областях общественной жизни. От других 
форм регулирования массовой деятельнос-
ти (право, производственно-администра-
тивный распорядок, государственные де-
креты, народные традиции и т. п.) мораль 
отличается способом обоснования и осу-
ществления своих требований. 

В морали выражается общественная 
необходимость, потребности, интересы 
общества или классов в виде стихийно 
сформировавшихся и общепризнанных 
предписаний и оценок, подкрепленных 
силой массового примера, а также привыч-
ки, обычаи, общественное мнение. Поэто-
му требования морали принимают форму 
безличного долженствования, равно об-
ращенного ко всем, но ни от кого не исхо-
дящего повеления. Эти требования имеют 
относительно устойчивый характер. Они 
отличаются от простого обычая или тради-
ции, поддерживаемые силой устоявшегося 
порядка, тем, что получают идейное обос-
нование в виде представлений о том, как 
подобает человеку жить и поступать. 

Будучи сложным общественным об-
разованием, мораль включает моральную 
деятельность с точки зрения её содержания 
и мотивации (то, как принято поступать в 
том или ином обществе, образцы поведе-
ния множества людей, нравы); моральные 
отношения, регулирующие эту деятель-
ность, проявляющиеся в различных 
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формах долженствования, требований 
к человеку (долг, ответственность, со-
весть); моральное сознание, отражающее 
эти отношения в виде соответствующих 
представлений (нормы, принципы, обще-
ственный и моральный идеалы, понятия 
добра и зла, справедливости и несправед-
ливости). Все эти формы морального со-
знания объединены в логически упорядо-
ченную систему, позволяющую не только 
предписывать, но и определенным обра-
зом мотивировать, оценивать моральные 
действия [20].

 «Образ жизни» не только создает ус-
ловия для проявления определенных пат-
тернов поведения, но и формирует такие 
свойства личности, которые обеспечи-
вают реальные возможности для их осу-
ществления. Однако при изучении про-
блемы образа жизни необходимо также 
учитывать тот факт, что внешнее описа-
ние  образа жизни, его элементов схваты-
вает лишь статическое состояние. Такое 
описание бывает продуктивным только 
при  относительно устойчивом его функ-
ционировании, что ни в коей мере нельзя 
сказать об устройстве психологического 
объекта. Основной характеристикой че-
ловека, как известно, является его субъек-
тивная реальность, которая проявляется 
как форма бытия человека, практического 
отношения к миру, как способность пре-
вращать собственную жизнедеятельность 
в предмет практического преобразования. 
Социальная среда-культура, также писал 
еще Л.С. Выготский,  – это не условие, 
или один из факторов развития, а источ-
ник психического развития. Превращение 
натуральных форм поведение в культур-
ные формы не происходит естественным, 
эволюционным путем органического со-
зревания: становление собственно чело-
веческих форм поведения возможно лишь 

в условиях взаимодействия индивида с 
идеальными формами в конкретных об-
щественно-исторических условиях его 
жизни [6]. 

При изучении проблемы влияния об-
раза жизни на формирование устройства 
психологического объекта, необходимо 
учитывать тот факт, что субъект не только 
действует, преобразуя предмет в соответс-
твии со своей целью, и выступая в разном 
качестве, но при этом изменяются и объект, 
и субъект. Человек парадоксальным обра-
зом не только противостоит как нечто вне-
шнее объективным обстоятельствам своей 
жизни, всего её уклада, но и сам является их 
внутренним условием. Субъект не только 
пассивно фиксирует, понимает природные 
и социальные ситуации обыденной жизни, 
но и пытается активно воздействовать на 
них, формировать такие условия для сво-
ей жизни, вести тот образ жизни, который, 
как он предполагает, будет в максимальной 
мере способствовать его развитию и само-
определению. Предельно обобщая, можно 
говорить о повышении качества  жизни 
человека вследствие чего он преобразует 
не только мир, но и себя в мире. Однако это 
возможно лишь в том случае, если человек 
стремится выйти за пределы непосредс-
твенных связей. 

С разрывом непосредственных связей 
связано ценностное осмысление жизни, 
становление нравственного сознания, ре-
гуляция социальных отношений, приоб-
щение и сопричастность к универсаль-
ному бытию. В таком случае субъект как 
целостная реальность ориентирован на 
такие ценности, как свобода, духовность, 
нравственность, гуманизм, которые не 
противопоставляют его другому челове-
ку, а наоборот, объединяют его с другими 
людьми, порой такими разными и в то же 
время такими похожими на него самого.
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