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входящего тестирования. Данные исследования подтвердили гипотезу о том, что развитие творческих элемен-

тов деятельности индивида с помощью использования игровых методов и приемов является эффективным не 

только на этапе, когда игровая деятельность является ведущей, а и в другие периоды развития индивида.  
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GAME AS PERSONALITY’S CREATIVE ACTIVITY  

The article presents the types, functions and opportunities of play activity. Games are interesting for people of any 

age and give opportunities for people’s learning, development and self-improvement. Games allow people to keep and de-

velop abilities given by nature and not required in their real life. We have reviewed the efficiency of game technologies in 

students’ visual thinking development. For that purpose 2 groups (control and experimental) of young people were formed, 

each of them involving second-year students-programmers. Both groups’ members were of the same age and sex. The re-

search involved three stages. At the first stage incoming test was carried out. After that, one of the groups was offered to 

play computer games which included devices aimed at developing creativity and stimulating general creative efforts. For 

example, performing one of the tasks, the students were supposed to draw an imaginary pet in three phases, gradually giv-

ing it more and more visual advantages over other animals. The final stage involved re-testing. As a result of the investiga-

tion, the following change in students-programmers’ creativity development was observed: a number of students with high 

index of visual thinking increased in experimental group (52% compared with previous indices of incoming test). The re-

search proved the hypothesis about the fact that development of creative elements of people’s activity with the use of game 

methods and devices is effective in every period of individual’s development.  
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РОЛЬ ПОЗИЦИИ ЛИЧНОСТИ В КОНСТРУИРОВАНИИ КАРТИНЫ МИРА 

 

Картина мира личности, рассматриваемая в ее смысловом аспекте, функционирует как открытая само-

организующаяся система, динамика которой может быть прослежена на разных уровнях анализа: на базовом 

(микро-) уровне жизненных отношений; на мезоуровне смысловых единиц, представляющих собой устойчивые 

конфигурации компонентов микроуровня; на макроуровне, представленном внутренней позицией личности, 

раскрываемой через соотношение различных тенденций в направленности субъектной активности. Внутрен-

няя позиция личности выступает управляющим параметром, определяющим системную организацию смысло-

вых образований личности, через который преломляются культурные смыслы и реализуется субъектная ак-

тивность. Изменения внутренней позиции связаны с системой социальных идентификаций личности и сопря-

жены с изменениями в образе жизни. 

Ключевые слова: внутренняя позиция, личность, управляющий параметр, смысловая сфера, синергетиче-

ский подход, экологическая позиція. 

 

Смысловая сфера личности выступает как слож-

ная самоорганизующаяся открытая система. Перспек-

тивным подходом, применяемым для описания и мо-

делирования сложных неравновесных систем, являет-

ся синергетика. Это междисциплинарное направление 

оформилось в 60-70-х гг. прошлого века и интегриру-

ет круг методов и подходов (теория диссипативных 

структур, теория катастроф, теория автопоэзиса и 

др.), ориентированных на «поиск универсальных пат-

тернов …самоорганизации открытых нелинейных 

систем любого рода, независимо от конкретной при-

роды их элементов или подсистем» [11].  Хотя поня-

тийный аппарат и методы синергетики сформирова-

лись в естественных науках, изучающих эволюцию 
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сложных систем, выработанные здесь принципы на-

учного анализа и моделирования реальности и выяв-

ленные общие закономерности процессов самоорга-

низации «непосредственно релевантны обществен-

ным процессам» [32], что побуждает рассматривать 

синергетику в качестве постнеклассической парадиг-

мы научного знания в целом [11].  

В синергетике рассматриваются системы, кото-

рые формируют без специфического (т.е. без целена-

[30]. Такие 

паттерны организации, упорядочивающие процессы 

на нижнем (микроскопическом) уровне системы, об-

разуют параметры порядка следующего (мезоскопи-

ческого, среднего) уровня. Параметры порядка сред-

него уровня – это относительно долго живущие кол-

лективные переменные, которые «порабощают» 

(Г. Хакен) массовые короткоживущие переменные 

микроуровня. В свою очередь, параметры порядка 

среднего уровня также организуются в структуры, ко-

торые выступают параметрами порядка более высоко-

го – макроскопического – уровня. В такой триаде 

уровней параметры порядка верхнего уровня могут 

рассматриваться как управляющие (или контрольные) 

параметры [5]. Следует отметить, что понятие управ-

ляющего параметра раскрывается в теории самоорга-

низации двояко. В естественных науках под управ-

ляющим параметром обычно понимают фактор, воз-

действующий на систему извне (например, поток по-

ступающей извне энергии) и не зависящий от состоя-

ния системы [30]. Однако, при переходе к так назы-

ваемым человекомерным системам в качестве управ-

ляющих параметров начинают рассматривать пара-

метры порядка верхнего уровня, через которые пре-

ломляются влияния, оказываемые на изучаемую сис-

тему извне (напр.: [34, 198]).  

Параметры порядка и компоненты нижележаще-

го уровня находятся в отношениях циклической при-

чинности: параметры порядка определяют динамику 

подчиненных им переменных, но вместе с тем именно 

эти переменные через свое коллективное поведение 

задают параметр порядка [32]. Таким образом, поря-

док устанавливается через флуктуации, а выявляемые 

зависимости имеют нелинейный характер [26]. По 

оценке Г. Хакена, понятие параметров порядка играет 

доминирующую роль в концепции синергетики, явля-

ясь ключом к описанию и моделированию открытых 

систем [31; 32]. Однако, одним из наиболее сущест-

венных и трудных в теории самоорганизации является 

вопрос об управляющих параметрах [26], изменения 

которых определяют состояние системы и ее динами-

ку: появление и трансформации отдельных парамет-

ров порядка и их конфигурации (в нашем случае это 

конфигурации смысловых образований, раскрываю-

щие картину мира). 

В ряде исследований социо-гуманитарных сис-

тем, выполненных с позиций синергетического под-

хода, в роли параметров порядка для субъектов соци-

ального действия рассматриваются такие переменные, 

как культурные ценности, значения, парадигмы [6; 19; 

21; 23; 24; 30; 31]. Параметры порядка задают пове-

денческий и смысловой диапазон, в рамках которого 

субъект осуществляет свой выбор, руководствуясь 

«логикой жизненной необходимости» как она пони-

мается самим субъектом, т.е. «смысловой логикой» 

(Д. А. Леонтьев) [14, с. 113]. Смысловая логика субъ-

екта выражает специфику системной организации его 

смысловой сферы, раскрываемую через устойчивые 

паттерны его жизненных отношений. Такие паттерны, 

функционирующие как смысловые образования еди-

ницы, в категориях синергетического подхода пред-

ставляют собой параметры порядка.  

Итак, с одной стороны, поведение субъекта 

встраивается в систему социального взаимодействия, 

подчиняясь выработанным здесь внешним парамет-

рам порядка, функционирующим в форме культурных 

ценностей, парадигм, обобщенных смыслов, с другой 

– регуляция поведенческой активности субъекта осу-

ществляется через паттерны организации смысловой 

сферы – внутренние параметры порядка (смысловые 

диспозиции, конструкты, личностные ценности и др.). 

Такого рода двойственная обусловленность просле-

живается на разных уровнях субъектной активности, 

идет ли речь о паттернах мозговой деятельности, пат-

тернах познания и эмоций, паттернах человеческого 

взаимодействия, паттернах мнений [34, с. 183]. В ча-

стности, Г. Хакен и Дж. Португали описывают когни-

тивную систему как «внутренне-внешнюю сеть, где 

некоторые элементы представлены или хранятся  

внутри психики/мозга, а некоторые – во внешней сре-

де» [32, с. 135]. Согласно авторам, при построении 

когнитивных карт внутренние репрезентации челове-

ка взаимодействуют с паттернами социальной комму-

никативно-информационной системы, при этом внут-

ренние и внешние параметры порядка могут нахо-

диться в отношениях как «сотрудничества», так и 

«конкуренции» [32, с. 135]. Также и личностные смы-

словые образования могут как согласовываться с 

культурно зафиксированными способами осмысления 

ситуации, так и противостоять им; при этом культур-

но выработанные смысловые паттерны (паттерны ос-

мысления определенных событий, ситуаций, объек-

тов) представляют собой сложную сеть взаимодопол-

няющих и конкурирующих друг с другом способов 

оценки и интерпретации действительности, порож-

даемых гетерогенностью социума, разнообразием 

практикуемых в нем форм и способов жизнедеятель-

ности. Человек как субъект психической активности 

реализует себя через выбор тех или иных социальных 

смысловых ориентиров [1; 2; 17], выстраивая свой 

жизненный мир [28]. Такой выбор определяется внут-

ренней позицией личности, которая в терминах си-

нергетики представляет собой управляющий пара-

метр смысловой системы, определяющий смысловую 

динамику как процесс смысловой регуляции поведе-

ния.  
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Роль внутренней позиции личности в процессах 

смысловой регуляции отмечалась многими исследо-

вателями [7; 9; 14; 20; 25; 27; 29], однако само поня-

тие личностной позиции включалось ими в разные 

проблемные контексты и, соответственно, получало 

разные трактовки: социально-ролевой позиции [7; 9; 

27], личностного отношения [29], условия личностно-

го самостояния [20], нравственной позиции [4], реф-

лексивной позиции [8], жизненной позиции как пока-

зателя автономности личности [14]. Вместе с тем, во 

всех этих случаях личностная позиция связывается с 

отношением человека к ситуации и к самому себе в 

этой ситуации (под ситуациями могут пониматься как 

отдельные события жизни, так и социальная ситуация 

развития личности в целом); т.е. содержательно в та-

кой позиции раскрывается общий смысл ситуации для 

субъекта. При этом принимаемая личностью позиция, 

с одной стороны, актуализирует соответствующие ей 

и гасит идущие с ней вразрез смысловые структуры, а 

с другой – сама обусловливается и раскрывается через 

те смыслы, которые имеет для субъекта данная ситуа-

ция.  

В когнитивном аспекте внутренняя позиция оз-

начает определенный способ восприятия и объясне-

ния действительности, определенную точку зрения на 

происходящее, те представления, которые раскрыва-

ют видение субъектом его жизненной ситуации и за-

крепляются в форме мировоззрения. В качестве аф-

фективного компонента внутренней позиции рассмат-

ривается эмоционально окрашенное отношение, в ча-

стности, в работах Л. И. Божович и ее последователей 

отмечается роль эмоционального отношения / пере-

живания как фактора устойчивости внутренней пози-

ции [3; 15; 16; 22]. Внутренняя позиция предполагает 

переживание субъектом своего места в социальной 

ситуации, переживание своей социальной и личност-

ной идентичности. Через процессы социальной иден-

тификации внутренняя позиция обусловливает спосо-

бы осмысления происходящего.  

Внутренняя позиция проявляется в направленно-

сти личности на те или иные формы активности. 

В. А. Ядов рассматривает внутреннюю позицию лич-

ности в контексте направленности интересов, основу 

которой составляет идентификация субъекта с той 

или иной областью социальной деятельности [33, с. 

92]. В этом отношении направленность интересов от-

личается от внутренней позиции / направленности 

личности в школе Л. И. Божович [3] и от направлен-

ности личности в понимании А. Н. Леонтьева [13]: 

«Л. И. Божович и ее школа трактуют понятие «внут-

ренней позиции» или «направленности личности» по 

преимуществу (или исключительно) как эмоциональ-

ный феномен, ибо, согласно этой концепции, мотив 

направляет деятельность благодаря эмоциональной 

значимости предмета. В концепции личностного 

смысла, развиваемой А. Н. Леонтьевым, напротив, 

подчеркиваются когнитивные, рационалистические 

аспекты личностных диспозиций» [33, с. 92]. Как вы-

ражение процессов идентификации личности, направ-

ленность интересов выполняет функции стабилизации 

и гармонизации представлений субъекта о самом се-

бе. В исследовании [26] понятие направленности опе-

рационализировалось через уровни вовлеченности в 

сферу труда, с одной стороны, и в семейно-бытовую и 

досуговую активность – с другой. Вовлеченность 

проявляется в переживании ответственности за ре-

зультативность действий в области, имеющей высо-

кую значимость для субъекта. Таким образом, на-

правленность проявляется в особой позиции, опреде-

ляющей представления субъекта о той или иной сфере 

действительности, в определенном способе воспри-

ятия и оценки происходящего, и если на аффективном 

уровне показателем направленности является пережи-

вание значимости данной сферы жизнедеятельности, 

то на когнитивном уровне таким показателем высту-

пает способ мировосприятия, убеждения личности.  

Внутренняя позиция личности проявляется в 

пристрастном отношении к некой сфере действитель-

ности, связанном с идентичностью личности [26; 33]. 

Именно внутренняя позиция, выраженная в направ-

ленности личности, находится, согласно В. А. Ядову, 

на верхнем уровне диспозиционной иерархии. В соот-

ветствии с этим уровнем организуются диспозиции 

нижележащих уровней, осуществляющие регуляцию 

текущей активности: «Поведение человека не ситуа-

тивно, но действительно представляет собой тенден-

цию, в рамках которой отдельные поступки либо 

прямо совпадают, либо колеблются вокруг некоторой 

общей «оси», направляемой вышележащими диспози-

циями» [26, с. 176]. Содержательно и функционально 

внутренняя позиция личности выступает смысловым 

ядром, системообразующим фактором динамической 

смысловой системы личности.  

Сама направленность раскрывается через вовле-

ченность личности в различные сферы жизнедеятель-

ности, через соотношение разнонаправленных тен-

денций личностной активности, например, через во-

влеченность в сферу труда и в семейно-бытовую сфе-

ру (у взрослых) [26], устремленность на создание се-

мьи и на профессиональное становление (у курсантов 

военного училища) [18], эгоцентрические и социоцен-

трические тенденции (у подростков) [10]. Каждая из 

таких тенденций выражается в соответствующих ей 

ценностно-смысловых образованиях, определяемых 

внутренней позицией как управляющим параметром 

смысловой системы.  

Положение о внутренней позиции как управ-

ляющем параметре было положено в основу нашего 

исследования системы смысловой регуляции эколо-

гически релевантного поведения [12]. Получили эм-

пирическое подтверждение структурные модели, со-

гласно которым осмысление экологической ситуации 

и готовность к экосберегающему поведению опреде-

ляются экологической позицией личности. Последняя 

выражается через соотношение биосферных и финан-

сово-экономических смыслов экологической ситуа-
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ции, раскрывая, какая сфера действительности – эко-

сфера и/или социально-экономическая сфера наделя-

ется для субъекта смыслами первичного источника 

жизненного ресурса и основы жизнеобеспечения че-

ловека. 

Таким образом, внутренняя позиция личности 

определяет способ осмысления действительности,  

обеспечивая относительную устойчивость субъектив-

ной картины мира. Изменение внутренней позиции 

означает переосмысление действительности, и как 

следствие – существенные трансформации картины 

мира. Можно обозначить несколько путей, приводя-

щих к смене позиции личности: 

 жизненные потрясения, вынужденное, по су-

ти – насильственное изменение социальной позиции 

личности, подталкивают субъекта к переосмыслению 

мира и себя в нем; в таких случаях изменение внут-

ренней позиции будет ответом на «задачу на смысл» 

(АНЛ, с.237), которую ставит сама жизнь. 

 формирование новой социальной идентично-

сти через идентификацию с новым Другим (будь то 

индивидуальный или групповой субъект) обусловли-

вает изменение внутренней позиции и последующие 

трансформации образа мира. 

 изменение внутренней позиции также может 

быть рефлексивным ответом на постепенное накопле-

ние незначительных, на первый взгляд, сдви-

гов / добавлений в субъективной картине мира. Когда 

такие изменения достигают критического значения, 

система переходит в неустойчивое состояние (обозна-

чаемое в терминах синергетики как точка бифурка-

ции). Можно предположить, что на личностном уров-

не такое состояние смысловой системы переживается 

как кризис идентичности, разрешающийся через сме-

ну жизненной позиции и выстраивание новой карти-

ны мира. 

Во всех описанных выше случаях смена внутрен-

ней позиции личности связана с изменениями в иден-

тичности и предполагает преобразования в способах 

жизнедеятельности, в образе жизни в целом. 

Выводы. Картина мира личности, рассматривае-

мая в ее смысловом аспекте, функционирует как от-

крытая самоорганизующаяся система, динамика кото-

рой может быть прослежена на разных уровнях ана-

лиза: на базовом (микро-) уровне жизненных отноше-

ний; на мезоуровне смысловых единиц, представ-

ляющих собой устойчивые конфигурации компонен-

тов микроуровня; на макроуровне, представленном 

внутренней позицией личности, раскрываемой через 

соотношение различных тенденций в направленности 

субъектной активности. 

 Внутренняя позиция личности выступает управ-

ляющим параметром, определяющим системную ор-

ганизацию смысловых образований личности, через 

который преломляются культурные смыслы и реали-

зуется субъектная активность.  

Изменения внутренней позиции связаны с систе-

мой социальных идентификаций личности и сопряже-

ны с изменениями в образе жизни. 
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РОЛЬ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНСТРУЮВАННІ КАРТИНИ СВІТУ 

Картина світу особистості, розглянута у її смисловому аспекті, функціонує як відкрита система, що самоо-

рганізується, динаміка котрої може бути простеженою на різних рівнях аналізу: на базовому (мікро-) рівні жит-

тєвих відношень; на мезорівні смислових утворень, які є сталими конфігураціями компонентів мікрорівня; на 

макрорівні, представленому внутрішньою позицією особистості, яка розкривається через співвідношення різ-

них тенденцій у спрямованості суб’єкта. Внутрішня позиція особистості виступає керуючим параметром, що 

визначає системну організацію смислових утворень особистості, через які переломлюються культурні смисли й 

реалізується суб'єктна активність. Зміни внутрішньої позиції пов'язані із ідентичністю особистості й сполучені 

зі змінами у способі життя. 

Ключові слова: внутрішня позиція, особистість, керуючий параметр, смислова сфера, синергетичний під-

хід, екологічна позиція 
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ROLE OF PERSONAL ATTITUDE IN WORLDVIEW FORMATION 

The synergetic approach to semantic regulation of individual’s activity is represented in the article. Personality’s 

worldview, which is considered in its semantic aspect, functions as an open-end self-organized system; its dynamics can 

be observed at different levels of analysis: at basic (micro-) level of attitude to life; at meso-level of the semantic units 

representing permanent configurations of microlevel’s components; at macrolevel represented by personality’s inner 

attitude, which is revealed in correlations between different trends of individual’s orientation. Personality’s attitude can 

be defined through a ratio of various trends in subject activity. Personality’s inner attitude is the control parameter 

which determines the system organization of personality’s semantic structures. Through personality’s inner attitude as 

the control parameter cultural senses are refracted and subject activity is implemented. Changes in inner attitude are 

connected with personal identity and combined with lifestyle changes. The idea of inner attitude as the control parame-

ter was taken as a basis of the empirical research of the system of ecologically relevant behaviour semantic regulation. 

The structural models, according to which understanding of an ecological situation and readiness to nature-saving beha-

viour are determined by person’s ecological attitude, received empirical confirmation. Ecological attitude is expressed 

through a correlation of ecological situation’s financial and economic, and biospheric meanings. Ecological attitude 

shows which sphere of the reality – ecosphere and/or social and economic sphere is appreciated by the subject as a pri-

mary source of life resources and a basis for individual’s life-support. 

Keywords: inner attitude, personality, control parameter, semantic sphere, synergetic approach, ecological attitude. 
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