
Деятельностный 
подход



⚫ Деятельностный подход в психологии или теория 
деятельности - относительно недавно созданная 
психологическая школа (1920-1930 гг.). Она являет 
собой совершенно новый подход к исследованию 
человеческой психики. Основан он на категории, 
называемой «Предметная деятельность».









Сущность деятельностного 
подхода в психологии

    Теоретики деятельностного подхода 
рассматривают деятельность как один из видов 
активного существования человека, который, в 
первую очередь, направлен на творческое 
преобразование, познание окружающей 
действительности. Так, принято считать, что 
деятельности присущи следующие 
характеристики:



От рождения у человека нет деятельности, она 
развивается на протяжении всего периода его 

воспитания, а также обучения.

Осуществляя какую-либо деятельность 
личности удается выйти за рамки, 

ограничивающие ее сознание, создать как 
духовные, так и материальные ценности, 

что,соответственно, способствует 
историческому развитию, прогрессу.

Деятельность удовлетворяет как 
естественные потребности, так и 

культурные, жажду знаний пр.

Она обладает продуктивным 
характером. Так, прибегая к ней, 

человек создает все новые и новые 
способы, помогающие 

удовлетворить его потребности.



Основные положения и идеи Леонтьева А.Н.
В своих трудах развивал общее понятие о деятельности. Он разработал 
общепсихологическую теорию деятельности, ставшую фундаментальной для 
отечественной науки. Главным трудом, раскрывающим суть деятельностного 
подхода, стала работа Леонтьева ≪Деятельность. Сознание. Личность≫. В своей 
теории деятельности Леонтьев выдвигал следующие научные идеи.
1. Деятельность есть процесс, осуществляющий жизнь субъекта, и его целью 
является удовлетворение предметных потребностей субъекта.
2. Предметные потребности определяются как внутренние состояния организма.
3. Развитие деятельности приводит к возникновению психического отражения 
реальности в ходе эволюции, т. е. деятельность порождает психическую жизнь.
4. Деятельность, помимо объективного отражения реальности, переводит образ в 
объективно-предметную форму, которая может быть вещественной или идеальной 
(т. е.нематериальной). Язык является формой отражения образа в индивидуальном 
сознании.
5. Существует несколько стадий развития психики в онтогенезе:
- элементарная сенсорная психика;
- перцептивная психика (т. е. формирование образа);
- стадия интеллекта (т. е. обеспечение ориентации и адаптации организма в среде).
6. В каждом возрасте у человека существует ведущая деятельность. 



Психика есть только у животных и появляется она только у 
животных. Растениям психика не требуется, у них есть 
раздражимость. Раздражимость он рассматривает, как свойство 
организма реагировать на биологически значимые (биотические) 
воздействия, непосредственно связанные с жизнедеятельностью. 
Чувствительность определяется, как свойство реагировать на 
воздействия, сами по себе, не несущие биологической значимости 
(абиотические), но сигнализирующие организму о связанном с 
ними биотическом воздействии, что способствует более 
эффективной адаптации.
Стадии развития психики:
- сенсорная: простая деятельность соотв. восприятие свойств 
объекта. Пр.: креветка.
- перцептивная: - разнообразная среда соотв. восприятие 
объектов. Пр.: курица.
- интеллект: сложная среда, сложная деятельность – восприятие 
отношений. Пр.: обезьяна.



Основные положения и идеи 
Рубинштейна С.Л.

Всякое действие человека исходит из мотивов и направляется на цель; 
разрешает задачу и выражает отношение человека к окружающему. 
Деятельность и сознание образуют единство. Сам факт осознания своей 
деятельности изменяет характер ее протекания. С другой стороны 
осознанность действия зависят от отношения, складывающегося в ходе 
самой деятельности. Определение деятельности невозможно в отрыве от 
сознания. Разные движения могут означать разные поступки. Поведение 
человека не сводится к простой совокупности реакций, оно включает 
систему сознательных действий, которое отличается от реакции иным 
отношением к объекту. Действие - сознательный акт деятельности, 
который направляется на объект. Действие становиться поступком по 
мере того, как его отношение к субъекту поднялось в план сознания и 
превратилось в сознательное отношение. Единство сознания и поведения 
раскрывается в самом их содержании - единство сознания и бытия. 
Осознание моих собственных переживаний совершается через раскрытие 
их отношений к внешнему миру. Через деятельность субъекта его психика 
становиться познаваема для других. 



Для познания психики нужно исходить из принципа 
единства внутренних и внешних появлений. Психическое 
переживается субъектом как непосредственная данность, 
но познается лишь опосредованно - через отношение к 
объективному миру. Деятельность - взаимодействие 
субъекта с окружающим миром; это процесс, через который 
реализуется отношение человека к окружающему миру. 
Виды человеческой деятельности определяются по 
характеру основного продукта, который создается в 
деятельности и является ее целью: практическая (трудовая) 
и теоретическая(познавательная) деятельность.

В результате всякого псих. процесса как деятельности мозга 
формируют чувственный образ. Он не существует вне этого 
процесса. Всякий психический процесс - отражение, образ 
вещей и явлений мира, взятые в целостности. Подлинной 
единицей сознания является целостный акт отражения 
объекта субъектом.



Структура личности 
Леонтьева А.Н.

Личность, по мнению Леонтьева, — это психологическое 
образование особого типа, порождаемое жизнью человека в 
обществе. Соподчинение различных деятельностей создает 
основание личности, формирование которой происходит в 
процессе социального развития (онтогенеза). 
Для психологической трактовки «иерархий деятельностей» А.Н. 
Леонтьев использует понятия «потребность», «мотив», 
«эмоция», «значение» и «смысл» . Отметим, что само 
содержание деятельностного подхода меняет традиционное 
соотношение и между этими понятиями и смысл некоторых из 
них. Место просто мотива занимает так называемый мотив-цель, 
понятие, вводимое А.Н. Леонтьевым как структурный элемент 
будущего каркаса личности.



Все это позволяет А.Н. Леонтьеву выделить 
три основных параметра личности:

•широта связей человека с миром (посредством его деятельностей);
•степень иерархизованности этих связей, преобразованные в иерархию 
смыслообразующих мотивов (мотивов-целей)

•общая структура этих связей, точнее мотивов-целей.

Процесс становления личности по А.Н. Леонтьеву есть процесс 
«становления связной системы личностных смыслов».



Структура личности 
Рубенштейна С.Л.

На что специально обращает внимание С. Л. Рубинштейн, 
приступая к характеристике личности, это зависимость 
психических процессов от личности.

Во-первых, у разных людей, в 
зависимости от их индивидуальных, т. 
е. личностных особенностей имеются 
различные типы восприятия, памяти, 
внимания, стили умственной 
деятельности.

Во-вторых, личностная зависимость 
психических процессов выражается в 
том, что сам ход развития психических 
процессов зависит от общего развития 
личности.

В-третьих, зависимость психических процессов от личности 
выражается в том, что сами эти процессы не остаются 
независимо развивающимися процессами, а превращаются в 
сознательно регулируемые операции, т. е. психические процессы 
становятся психическими функциями личности.



С. Л. Рубинштейном, делает понятным хорошо известную 
формулу: «личностью не рождаются – ею становятся». 
Психические свойства личности – не изначальная данность; 
они формируются и развиваются в ходе деятельности.

Также тесно связаны между собой способности и характер. 
Наличие способностей порождает у человека уверенность в 
себе, твердость и решительность или, напротив, самомнение 
или беспечность. Равно и свойства характера обусловливают 
развитие способностей, поскольку способности развиваются 
посредством их реализации, а это в свою очередь зависит от 
свойств характера – целеустремленности, настойчивости и т. 
п. Таким образом, в реальной жизни все стороны, аспекты 
психического облика личности, переходя друг в друга, 
образуют неразрывное единство.



Структура деятельности 
Леонтьева А.Н.

Леонтьев уточняет положение Рубинштейна: «Сознание не просто 
проявляется как отдельная реальность, сознание встроено и неразрывно 
связано с ним.»
Деятельность — это совокупность действий, направленных 
на достижение целей (по Рубинштейну).
Леонтьев писал: «Те специфические процессы, которые осуществляют 
то или иное жизненное, т.е. активное, отношение субъекта к 
действительности, мы будем называть в отличие от других процессов 
процессами деятельности». в предмет психологии должна быть 
включена триада «субъект—деятельность—предмет», где субъект 
предстает как «единица» «действительного индивида», деятельность — 
как «единица» процесса жизни, а предмет — как «единица» мира. Таким 
образом деятельность — центральное звено этой триады — она входит в 
предмет психологии, но «не особой своей "частью" или "элементом", а 
своей особой функцией. Это функция полагания субъекта в предметной 
действительности и ее преобразования в форму субъективности».



Структура деятельности 
Рубенштейна С.Л. 

В 30-х годах Рубинштейн формирует основной принцип теории 
деятельности: «единство сознания и деятельности». Психика 
и сознание формируясь в деятельности, в деятельности 
и проявляются. Деятельность и сознание — это не две разные 
стороны обращенных аспектов, они образуют органическое единство 
(но не тождество). Деятельность не является совокупностью 
рефлекторных реакций на внешний стимул, так как регулируется 
сознанием. Сознание рассматривается как реальность, которая 
не дана субъекту непосредственно для его самонаблюдения. 
Сознание может быть познано лишь через систему субъективных 
отношений, в том числе через деятельность субъекта, в процессе 
которой субъект развивается.



⚫ С. Рубинштейн, один из основателей советской школы 
деятельностного подхода, опираясь на философскую 
теорию Маркса и труды Выготского, сформулировал 
главный базовый принцип этой теории. Он гласит, что 
только в деятельности зарождается и формируется как 
сознание человека, так и его психика и именно в 
деятельности они проявляются. Иными словами, нет 
смысла анализировать, рассматривать психику 
изолированно. Рубинштейн считал ошибочным в 
учениях бихевиористов (которые также изучали 
деятельность) то, что к ней они выдвигали 
биологизированный подход.



⚫ Сторонники данного подхода утверждают, что 
личность каждого человека отображается в 
предметной деятельности, то есть в его отношении 
к миру. На протяжении всей своей 
жизнедеятельности человек принимает участие в 
различных видах деятельности. Это объясняется 
общественными отношениями, с которыми он 
связан посредством жизненных обстоятельств. 
Некоторые из них становятся решающими в его 
жизни. Именно это являет собой личностное ядро 
каждого.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


