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Проблема проектирования субъек
том своей жизни в настоящее время 
входит в поле перспективных научных 
исследований, раскрывающих причин
ное поле порождения и реализации 
ц еленапр авленн о й  ж и зн е д е я те л ь 
ности. В рамках научной разработки 
разных предм етно-проблем ны х об
ластей психологии (проблем целепо
лагания, планирования, временной 
перспективы , смыслообразования и 
др.) получены данные, подлежащие 
экстраполяции на проблемную область 
субъектного проектирования.

На основе предварительного синте
за изученного теоретического материа
ла можно утверждать, что субъектный 
(личный, личностный, персональный) 
проект представляет собой сложное 
образование, основанное на процес
сах целеполагания. Базовые свойства 
процессов целеполагания позволяют 
говорить об осознанности действий 
субъекта по проектированию  своей 
жизни, основанных на привлечении 
его когнитивны х, эм оциональны х и 
деятельностных ресурсов. Построение 
человеком проекта основывается на 
привлечении им своего опыта, сфор
мированного в прошлом, на понима
нии настоящего и на видении будуще
го или жизненных перспектив [1].

Выстраиваемые субъектом проекты 
могут касаться различных предмет
ных областей. У каждого субъекта в 
конкретный момент его жизни может 
быть от одного до нескольких связан
ных друг с другом проектов. В слу
чае хаотичности жизни он может не 
иметь ни одного проекта. Проекты, 
связанные с планированием субъек
том своей будущей жизни, могут раз
личаться по степени своей полноты и 
структурированности. Приоритетное 
влияние на проектирование оказыва
ют смыслы жизни, которые человек 
воплощает в своих проектах. Данные
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смыслы м огут быть личностны м и, а 
могут быть воплощением жизненных 
смыслов лиц, которые являются для 
субъекта референтными. Установлено, 
что создаваемые человеком проекты 
органично связаны  с субъектны м и 
свойствами человека: они отражаются 
на содержании и структуре проекта, а 
также сами изменяются под влиянием 
его построения и реализации [2].

Процесс постановки цели и реали
зации на ее основе целенаправлен
ного действия образует ту основу, на 
которой субъект осущ ествляет свои 
ж изненны е проекты . В этом русле, 
в частности, проблема проекта была 
реализована А.Н. Кимбергом. Обра
тивш ись к теоретическом у осмысле
нию концепта личных (персональных, 
личностных) проектов, он рассматри
вает их в качестве способа описания 
и организации активности человека. 
Проект, выстраиваемы й субъектом , 
интерпретируется им как осознавае
мые/переживаемые человеком цели 
в сочетании с направленной на их 
достиж ение внутренней и внешней 
активностью субъекта [3].

Процесс достижения цели может 
быть, как указывают одни авторы, слож
но организованным и продуманным, а 
может быть, как трактуют другие, ир
рациональным, саморазрушительным, 
реализую щ им неудачную установку 
другого человека (обычно родителя). 
Проект как особое субъектное образо
вание характеризуется достаточной про
тяженностью и охватом разных аспектов 
жизни. Он представлен длящимися ин- 
тенциональными действиями субъекта, 
которые варьируют от повторяющихся 
рутинных дел повседневности до прин
ципиальны х ж изненны х решений и 
масштабных обязательств человека по 
отношению к принятым им целям.

Важной характеристикой личного 
проекта является его успешность, со

держательно раскрываемая через до
стижение субъектом в нормативные 
сроки некоторого статуса или позиции, 
социально желательной или необходи
мой с точки зрения соответствия одной 
из моделей жизненного пути. В зару
бежной психологии одним из первых 
изучал влияние цели на построение 
жизни человека А. Адлер. Согласно 
вы сказы ваем ой им позиции, нали
чие у человека конкретной цели дает 
ему возможность преодолеть любые 
жизненные проблемы. Соответствен
но, для изучения жизни конкретного 
человека и понимания особенностей 
ее реализации необходимо детальное 
рассмотрение сформированной у него 
жизненной цели, так как именно она 
направляет все его поступки и побуж
дения. Понимание жизненной цели 
позволяет осознать скрытый смысл, 
который леж ит в основе различных 
разрозненных действий, и осознать, 
что они являются частями целого [4]. 
Таким образом, в рамках концепции
А. Адлера обозначилась идея, в соот
ветствии с которой на основе постанов
ки перед собой конкретной жизненной 
цели человек способен заранее про
ектировать свои действия в более или 
менее отдаленной перспективе.

Высказанные А. Адлером идеи о 
роли жизненной цели человека были 
подвергнуты существенному развитию 
рядом и сследователей  (Н. Кантор, 
Б. Литтл, Л.А. Первин, Р.А. Эммонс). 
Рассмотрение сложной целенаправ
ленной активности человека в выпол
ненных ими исследованиях реализует
ся через анализ психологических фе
номенов, опосредующих построение 
им практических отношений с миром. 
Результатом изучения поведенческой 
активности стало выявление сходных 
психических образований, обозначае
мых исследователями как актуальные 
проблем ы , ж и зн ен ны е задачи [5];
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персональные проекты [6]; возможные 
самости [7]; персональные стремления 
( Р. Эммонс ) и т. д.

О бращ аясь к изучению  слож ных 
форм целенаправленной поведенче
ской активности человека -  жизненных 
задач, проектов и т.д., -  психологи 
пришли к признанию их ключевой ро
ли не только для преобразования окру
жающей социальной реальности, но и 
для переживания субъектом психиче
ского благополучия. Однако осмысле
нию соответствующей проблематики 
в едином  научном  направлени и  в 
определенной мере препятствует не
согласованность терминологического 
наименования ключевого для них пси
хического образования. Мы считаем, 
что сущ ественны м  шагом вперед в 
преодолении обозначенной трудности 
является предложенное А.Н. Кимбер- 
гом объединение всего вариативного 
разнообразия перечисленных феноме
нов , выражающих собой возможность 
субъектной мобилизации на выпол
нение поставленной цели, единым 
понятием  «конструкты  личностной 
(персональной) активности» [8].

Исследования целенаправленной 
активности субъекта по преобразова
нию социального мира, реализован
ные в зарубежной психологии, корре
лируют с рядом отечественных работ, 
характеризующих поведение человека 
в рамках организации собственной 
жизни. К ним прежде всего относится 
цикл работ по изучению психологии 
человеческого бытия, выполненных
В.В. Знаковым [9], З.И. Рябикиной [10] 
и их учениками. Согласно данному на
учному направлению, жизнь человека 
представляет собой поток событий и 
ситуаций, которые субъект подвергает 
осмыслению, переживанию, освоению 
и реализации в социальном  мире. 
В рамках этого масштабного действия 
выделяются процессы, инициируемые

и направляемые субъектом. Особенно
стью процессов такого рода является 
их дифференцированность по значи
мости и масштабности для жизни че
ловека в целом [11].

К проблемному полю изучения осо
бенностей проектирования субъектом 
собственной жизни в психологии не
посредственно примыкают работы, по
священные психологическим вопросам 
построения им времени своей жизни 
(Е.И. Головаха, П. Жане, В.И. Ковалев,
А.А. Кроник, К. Левин и др.). С точки 
зрения представителей данного на
правления, обращение к временной 
трансспективе прошлого, настоящего и 
будущего человека позволяет предста
вить в единстве все события его жизни. 
Исследователи приходят к мнению, 
согласно которому поведение субъекта 
определяется не только положением 
дел в настоящем, но в значительной 
мере событиями прошлого и выстраи
ваемым им в сознании образом буду
щего (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Д.А. Леонтьев, Ж. Нюттен, Н.Н. Толстых 
и др.). Понятие «временная перспек
тива», как одно из базовых для дан
ного исследовательского направления, 
устанавливает связь образа будущего с 
постановкой и реализацией субъектом 
целей в настоящем. Так, в трактовке 
Т. Коттла (T.J. Cottle), оно раскрывается в 
качестве способности субъекта действо
вать в настоящем на основе предвиде
ния сравнительно отдаленных событий 
будущего. В понимании Е.И. Головахи 
жизненная перспектива тождественна 
будущему, объединяющему сложную 
и противоречивую взаимосвязь про
граммируемых и ожидаемых событий, 
с которыми субъект увязывает социаль
ную ценность и индивидуальный смысл 
собственной жизни [12]. По сути, вре
менную перспективу можно рассматри
вать в качестве особого «когнитивного 
плана» будущей активности субъекта.
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Для исследования проблемы проектов 
представляет также интерес сформули
рованное в рамках психологии времени 
утверждение, в соответствии с которым 
реалистичность является базовым усло
вием позитивного влияния перспекти
вы будущего на актуальное поведение 
субъекта (К. Левин, Ж. Нюттен и др.).

В рамках психологии времени раз
раб аты вается  и тако е  важ ное для 
данной проблематики понятие, как 
«самоорганизация времени жизни» 
(К.А. Абульханова-Славская, В.И. Кова
лев, О.В. Кузьмина, В.А. Ляудис, В.Ф. Се- 
ренкова и др.). По сути, проблематика 
самоорганизации времени жизни прак
тически вплотную подошла к вопросам 
планирования субъектом своей жизни 
и к построению ее проекта. Процесс 
жизнедеятельности личности во време
ни, представленный последовательно
стью событий и разворачивающийся в 
определенном социальном контексте, 
в психологии рассматривается также и 
в рамках проблемы организации «жиз
ненного пути» человека.

С.Л. Рубинштейн, одним из первых 
обратившийся к рассмотрению про
блематики жизненного пути, ввел для 
обозначения личности, которая актив
но строит, модифицирует, совершен
ствует жизненные отношения, понятие 
«субъект жизни». В качестве основного 
параметра рассмотрения человека в 
качестве субъекта собственной жизни 
вы ступает обладание им активной 
жизненной позицией. Образованию 
у субъекта развитого стремления ста
вить серьезные цели и достигать их 
способствует адекватное понимание 
им своей роли в планировании и осу
ществлении ж изненного пути. Такая 
личность способна направлять и изме
нять течение собственной жизни, т.е. 
являться ее творцом [13].

Б.Г. Ананьев, выстраивая авторскую 
концепцию жизненного пути, сосредо

точился на изучении активной роли че
ловека в преобразовании жизненных 
обстоятельств. В его трактовке не толь
ко условия жизни формируют личность 
и придают ей характерную «огранку», 
но и личность своими поступками ак
тивно воздействует на жизненный путь 
и тем самым проектирует себя [14].

Отечественные и зарубежные ав
торы (Л.И. Анцыферова, А.А. Бочавер, 
Ж. Нюттен, С.Л. Рубинштейн, М. Уайт и 
др.) показали, что переживание челове
ком прошлого, настоящего и будущего 
образует для него целостность жизнен
ного пути, наполненного периодами и 
событиями с неоднородной субъектив
ной значимостью и разным влиянием 
на его жизнь. Субъективная картина 
жизни, таким образом, регулируя во 
времени жизненный путь личности, со
гласовывает его с жизнью других, особо 
значимых для нее людей. В центр на
учного интереса, соответственно, попа
дает рассмотрение субъекта с позиции 
сформированного у него инициирую
щего начала, выявления причины его 
взаимодействия с окружающим миром, 
особенностей созидания им собствен
ной жизни (К.А. Абульханова-Славская,
А.В. Брушлинский).

Для становления человека в каче
стве субъекта жизненного пути важны
ми качествами являются: опора на соб
ственную субъективность, рефлексию, 
осознанность своего жизненного пути. 
Т.Н. Березина в своих исследованиях 
установила связь особенностей жизнен
ного пути и таких характеристик лич
ности, как социальная ответственность, 
высокая самооценка, лидерство лично
сти. Данные качества, позволяя субъек
ту более полно понять свою ресурсную 
базу, оказывают влияние на построение 
им собственной активности в рамках 
созидаемого жизненного пути [15].

Рассмотрение смыслов жизни че
ловека как особого личностного об
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разования, специфически влияющего 
на все сферы его психической актив - 
ности и жизнедеятельности, имеет не
посредственный выход на выявление 
особенностей проектирования субъек
том своей жизни. Обладание собствен
ными смыслами , формируя у субъекта 
определенные способности и качества, 
позволяет ему реализовать целена - 
правленное построение отдельных по
ступков и жизни в целом. Выполняемая 
смыслом жизни регуляторная функция 
побуж дает активность личности как 
субъекта жизни и образует высшую ин
станцию смыслообразования, от кото
рой отдельные жизненные события и 
поступки личности как субъекта жизни 
обретают свой смысл [16].

Л.И. Анцыферовой показано, что 
качество жизнеосуществления субъекта 
определяется глубиной, тонкостью и 
полнотой интуитивного чувствования 
им архитектоники собственного вну
треннего смыслового мира и субъектив
но-действенных отношений, приемов 
регуляции, способов самоконтроля в 
ситуациях общения и взаимодействия.

Ц ентральным качеством суб ъек
та созидания собственной жизни в 
трактовке К.А. Абульхановой-Славской 
[17] выступает способность к выбору 
приоритетного направления развития, 
ц ентральны х стратегий и способов 
жизненной организации. Такую спо
со бно сть суб ъекту д ает обладание 
смыслом жизни как ее осознанным 
и обобщенным принципом, жизнен
ной целью. Вне зависимости от кон
текста рассмотрения проблематики 
смысла жизни, авторов объединяет, в 
сущности, признание того, что в них 
залож ено или запроектировано не
которое будущее, которое субъект на 
основе собственной активности дол
жен превратить в реальность своего 
жизненного пути. Данную способность 
смысловых образований констатирует

Б.С. Братусь, обозначая в качестве их 
функции создание эскиза будущего.

Зарубежные (Л. Бинсвангер, М. Босс,
A. Лэнгле, Р. Мэй, В. Франкл, И. Ялом) 
и отечественные (К.А. Абульханова- 
Славская, А.В. Брушлинский, С.Л. Ру
бинштейн, В.Э. Чудновский и др.) ис
следователи в принципе сходятся в 
констатации того, что осмысленность 
жизни дает субъекту относительную 
свободу, самостоятельность и независи
мость от случайных жизненных обстоя
тельств. Осознание субъектом смысла 
своей жизни может явиться основой 
для ее полноценного проектирования. 
В работах М.М. Бахтина, Х.-Г. Гадамера,
B. Дильтея, Э. Шпрангера и др. показа
но, что смысл жизни субъекта на про
цессуальном уровне связан с внутрен
ней работой личности, направленной на 
поиск содержания, способного целостно 
охватить всю его жизнь, а также устано
вить его связь с отдельными проявле
ниями и с целой собственной жизнью. 
Авторы сходятся в признании того, что 
обретение смысла жизни делает чело
века подлинным субъектом этой жизни, 
осуществляющим ее «здесь и сейчас», 
обладающим стремлением к созида
тельной активности в отношении своей 
жизни, к саморазвитию, к преодолению 
и разрешению любых противоречий 
и трудностей на этом пути (Р. Мей,
В. Франкл, К. Юнг и др.). По сути, смысл 
жизни выполняет интегрирующую, регу
лирующую, интенциональную функции, 
определяя поведение и характер функ
ционирования всех сфер жизнедеятель
ности человека.

Помимо проблем атики см ыслов 
жизни, для построения проблемно
предм етного поля психологии ж из
ненных проектов интерес могут пред
ставлять концепции жизненных миров 
( В. Ф. В асилю к), ж изненны х стилей 
(Е.И. Головаха, А.А. Кроник), вариантов 
жизни (В.Н. Дружинин).
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Для разработки проблематики субъ
ектного проектирования жизни непо
средственный интерес представляет и 
то, что в качестве внутренних регуля
торов не только жизненных выборов, 
но и всего поведения выступают жиз
ненные планы субъекта (A.M. Волков, 
Ю.В. Микадзе, Л.А. Регуш, Г.Н. Солнце
ва и др.). Связь проблематики реализа
ции жизненных планов и субъектного 
проектирования основывается на том, 
что они базируются на процессах це
леполагания. Важно также отметить, 
что разработку жизненного плана ис
следователи (В.Ф. Серенкова, А.Г. Шме
лев) увязывают со структурированием 
будущего и установлением его целе
вой, смысловой, временной связи с 
настоящим. Разрушение жизненных 
планов, связанное с утратой их функ
циональности, на практике воплощает
ся через наступление невозможности 
для субъекта реализовать целенаправ
ленную саморегуляцию поведения че
рез предвидение отдаленных событий 
будущего (Л.В. Сохань).

Определив стратегические приори
теты ж изнетворчества, субъект дол
жен ум еть ф орм улировать главные 
для себя ж изненны е цели, а также 
осуществлять процесс планирования, 
построения этапов их достиж ения. 
Г.П. Щедровицкий, обращаясь к про
блем атике ж и зн етво р чества , в д о
стижении человеком сам оэффектив
ности отводил клю чевую  роль его 
способности к самовыстраиванию, к 
созданию индивидуальной истории, 
к переосмыслению собственной сущ
ности [18]. С позиции А.К. Марковой, 
для эффективного построения челове
ком собственной жизни значимыми 
вы ступаю т владение им приемам и 
включения себя в более общий соци
альный контекст, а также способность 
к самоанализу. К основным условиям 
становления человека в качестве субъ

екта собственной жизнедеятельности 
О.С. Газман относит овладение им спо
собами и механизмами саморазвития. 
В их состав он включает способность 
получать информацию о себе (само
познание) и о мире, а также развитую 
рефлексию (самоанализ), целеполага- 
ние и планирование.

Наряду с рассмотренными направ
л е н и я м и , в н асто ящ е е  врем я все 
очевиднее проявляется научная связь 
проблематики организации и реали
зации субъектом целенаправленно
го поведения в рамках субъектного 
проектирования и проблем осущест
вления наиболее привлекательны х 
ж и зн е н н ы х в ы б о р о в. О са м о п р о - 
ектировании как фундам ентальном  
личном выборе человека писал еще в 
середине ХХ в. Ж.- П. Сартр. Согласно 
высказанной им позиции, человек яв
ляется существом, которое устремле
но в будущее и осознает свое проеци
рование в будущее. Самого человека 
он рассматривал в качестве проекта, 
переживаемого субъективно. До этого 
проекта ничего не существует, а чело
век становится таким, какой проект он 
выстроил [19].

Несмотря на то, что осуществление 
субъектом жизненного выбора ограни
чивается его ценностями и смыслами, 
оно предполагает также и достаточную 
свободу для него как возм ож ность 
поступать (выстраивать целенаправ
ленное поведение) в соответствии со 
своими ценностям и и интересам и. 
Концепция жизненных выборов пред
полагает возм ож ность реализации 
суб ъектом  целенапр авленн о го  по
строения своего поведения в соот
ветствии с имеющимися внутренними 
приоритетами. Внутренний выбор при 
этом может рассматриваться в каче
стве важного механизма, лежащ его 
в основе проектирования субъектом 
своей жизни.
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