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Множественность факторов, увя-
зываемых с выборами человека, вы-
явленных в психологических школах 
и течениях конца XIX – начала XXI в., 
не только зафиксировала их широкую 
детерминированность, но и послужила 
базой для последующих исследований. 
Причинное поле выборов человека 
связывали не только с осознаваемыми, 
но и с неосознаваемыми обстоятель-
ствами его жизнедеятельности. Анализ 
имеющихся исследований показал, что 
подготовительный этап оформления 
исследовательского пространства вы-
боров человека постепенно сменился 
этапом содержательного выявления 
психологических особенностей связан-
ных с ним феноменов и разработки 
подходов к управлению ими. 

Становление современных под-
ходов к рассмотрению особенностей 
выборов, совершаемых человеком, 
обусловлено реализацией в психоло-
гической науке нескольких тенденций. 
Одна из них связана с обогащением 
предметного поля субъектных вы-
боров путем включения в него всех 
актов, предполагающих реализацию 
со стороны человека некоторого воле-
вого усилия по преодолению возник-
шей неопределенности (Д. Канеман, 
Т.В. Корнилова, А. Тверски). При этом 
осуществляемый субъектом выбор 
трактуется в качестве внутренней дея-
тельности субъекта (Д.А. Леонтьев), 
способа разрешения неопределен-
ности (К.А. Абульханова-Славская, 
С.Л. Рубинштейн), акта деятельности 
по ее преобразованию (М.С. Филоник), 
наиболее рациональной индивидуаль-
ной стратегии (Н.Ф. Наумова). 

Признание многообразия выборов, 
совершаемых человеком, способство-
вало рассмотрению в современной 
психологии нескольких их вариантов. 
Так, изучались особенности интеллек-
туального (Т.В. Корнилова), смысло-
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вого и личностного (Д.А. Леонтьев, 
М.С. Филоник) выборов. Расхождения 
в сфере и последствиях реализации 
выборов, осуществляемых субъектом, 
позволяют выделить поведенческие, 
личностные и жизненные выборы. 

Поведенческие выборы человека 
образуют одну из наиболее разрабо-
танных предметных областей психоло-
гического знания. Они определяются 
нами как волевые действия субъекта 
по установлению наиболее предпочти-
тельного для него способа построения 
своей поведенческой активности. Воз-
никая в условиях большей или мень-
шей вариативности, поведенческие 
выборы основаны на оценке субъектом 
способностей удовлетворения актуаль-
ных потребностей. Поведенческие 
выборы определяются объективными 
особенностями ситуации, в которой 
они производятся, и психологически-
ми особенностями субъекта. Изучение 
деятельностных выборов предпола-
гает учет всех деталей, образующих 
организационно-содержательную и 
психологическую структуру деятельно-
сти человека. 

При рассмотрении феноменологии 
выбора среди возможных вариантов 
совершения поступка на передний 
план выходит проблема рефлексирова-
ния субъектом некоторых сложивших-
ся обстоятельств. Рассмотрение фено-
менологии личностных выборов своим 
появлением обязано утверждению в 
науке гуманистических тенденций, де-
лающих значимым учет нравственных, 
эстетических или этических оценок 
различных сторон действительности. 
Соответственно, личностные выборы 
дифференцируются нами на нрав-
ственные, эстетические и этические. 

Нравственные выборы личности 
осуществляются на основании ак-
туализации для нее ценности катего-
рий «правильно – неправильно». Для 

эстетических выборов актуальна ори-
ентация на категории «красиво – не-
красиво». Этические выборы личности 
в нашем понимании выстраиваются 
в рамках использования категорий 
«хорошо – плохо». В своем единстве 
нравственные, эстетические и этиче-
ские выборы личности образуют ак-
сиологическую сторону реагирования 
человека на обстоятельства его жизне-
деятельности. 

Под жизненными выборами тради-
ционно понимают волевые действия 
субъекта по установлению наиболее 
приоритетных форм организации сво-
ей жизни в некоторые критические и 
даже переломные для него периоды. 
Проблематика жизненных выборов че-
ловека в психологии рассматривается 
по итогам признания его субъектом 
своего жизненного пути, свободным в 
определении вариантов дальнейшей 
жизни и ответственным за все, что в 
ней происходит. 

Жизненные выборы дифферен-
цируются по таким параметрам, как 
устойчивость, последовательность и 
адекватность. К устойчивым выборам 
целесообразно относить жизненные 
выборы, которые не меняются на 
протяжении достаточно длительного 
периода времени. Последовательные 
выборы характеризуются постепенным 
развертыванием той или иной однаж-
ды выбранной субъектом линии жиз-
ни. Адекватными жизненные выборы 
становятся в условиях их непротиво-
речивости решению задач сохранения 
безопасности и возможности развития 
личности. Жизненные выборы могут 
также различаться по глобальности на-
ступающих по их итогам последствий. 

Жизненные выборы могут касаться 
выбора профессии, карьерной само-
реализации, спутника жизни и т.д. 
С учетом того, что в рамках осущест-
вления свободных поведенческих, 
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личностных и жизненных выборов 
человек реализует себя в качестве 
подлинного субъекта своей жизне-
деятельности, данный комплекс мы 
обозначаем как субъектные выборы. 
В целом под субъектными выборами 
в настоящее время понимается широ-
кий диапазон установления человеком 
предпочтений в построении своей по-
веденческой активности, личностных 
приоритетов и стратегий построения 
собственного жизненного пути. В зави-
симости от глобальности последствий, 
возникающих после их реализации для 
человека, субъектные выборы диффе-
ренцируются на три основные группы, 
в свою очередь, являющиеся сложны-
ми по структуре (рис. 1). 

В качестве следующего направле-
ния развития научных представлений 
о поведенческих выборах человека 
рассматривается расширение круга 
феноменов, наделяемых определен-
ным объяснительным потенциалом. 
Наибольший объяснительный потен-
циал применительно к поведенческим 
выборам в психологии изначально 
был связан с мотивационными про-
явлениями человека. Все мотива-
ционные феномены, существенные 

для построения субъектных выборов, 
условно могут быть подразделены на 
мотиваторы и мотивы. Мотиваторы – 
это различные объекты и явления, 
которые приобретают субъективную 
привлекательность, достаточную для 
выбора соответствующего способа ре-
агирования на них. Субъективная при-
влекательность образуется сочетанием 
объективных свойств предмета и тех 
свойств, которые ему атрибутируются 
со стороны самого субъекта на основе 
присущих ему личностных свойств, 
сформировавшегося опыта и текущего 
для него психического состояния. 

В качестве мотиваторов, определя-
ющих субъектный выбор, могут высту-
пать различные предметы, субъекты, 
условия организации жизнедеятель-
ности и т.д. По сути, любой объект или 
явление окружающего мира способны 
выступить мотиватором, обусловли-
вающим совершение субъектом того 
или иного выбора. Механизм приоб-
ретения некоторым объектом или яв-
лением силы мотиватора может быть 
представлен следующим образом: 
выделение из окружающего мира – 
соотнесение с ситуацией – придание 
субъектной значимости в контексте си-
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туации – отдание предпочтения чему-
либо среди прочих возможностей 
субъектного выбора – совершение 
итогового акта выбора с учетом осо-
бенностей мотиватора. 

Переход объекта в разряд мотива-
торов совершаемого выбора возмо-
жен в свернутой или развернутой по 
этапам, мгновенной или пролонгиро-
ванной во времени форме. Он может 
характеризоваться осознанностью или 
неосознанностью. Мотиватор как бы 
формирует особое «психологическое 
притяжение» соответствующих объ-
ектов, сужающее возможность по-
следующих выборов. В зависимости 
от функциональной нагрузки, выпол-
няемой мотиваторами в ситуации вы-
бора, их можно подразделить на сле-
дующие разновидности: мотиваторы 
долженствования конкретного выбора, 
мотиваторы содействия конкретному 
выбору и мотиваторы исключения 
определенных выборов. Мотиваторы 
долженствования конкретного выбора 
образуют источники, которые облада-
ют наибольшей привлекательностью 
для субъекта. Они создают у него уве-
ренность в преобладании выигрыша 
над потерями при совершении рас-
сматриваемого выбора. Мотиваторы 
содействия конкретному выбору об-
разуются источниками, «оттеняющи-
ми» собой привлекательность для 
субъекта совершения некоторого кон-
кретного выбора. Не обладая высокой 
субъектной привлекательностью, они 
усиливают привлекательность моти-
ватора долженствования. Мотиваторы 
исключения определенных выборов 
обладают для субъекта отрицательной 
валентностью. Качество реализации 
мотивирующего влияния мотиваторов 
на субъектный выбор определяется 
уровнем соответствия реализуемого 
выбора актуальным потребностям че-
ловека. 

В отличие от мотиваторов, мотивы 
совершаемых выборов имеют вну-
треннюю основу, которая образуется 
в результате интеграции жизненного 
опыта человека, его текущих оценок 
имеющегося арсенала возможностей 
и выстраиваемых субъектных ожида-
ний от предполагаемого выбора. При 
оценке выборов следует учитывать, что 
лежащие в их основе мотивы харак-
теризуются значительной предметной 
вариабельностью. Они, в частности, 
могут быть поделены на мотивы власти, 
мотивы аффилиации, мотивы личного 
престижа, мотивы профессионального 
признания и т.д. Данная группа моти-
вов определяется тем, что совершение 
на их основе поведенческих выборов 
предполагает четкое видение субъек-
том конкретного результата, который он 
получит по итогам сделанного выбора. 
Основываясь на соответствующих моти-
вах, субъект обнаруживает намерение 
достичь определенных властных воз-
можностей, принятия со стороны неко-
торой социальной группы, некоторого 
социального статуса, признания профес-
сиональной эффективности и т.д. Сила 
влияния мотивов на совершение субъ-
ектного выбора в значительной степени 
определяется четкостью визуализации 
достигаемого по его итогам результата. 

Согласно утвердившимся представ-
лениям, мотивы достижения успеха 
обладают большим потенциалом лич-
ностного развития по сравнению с мо-
тивами избегания неудачи. Как мотивы 
достижения успеха, так и мотивы из-
бегания неудачи могут, очевидно, вы-
ступать основанием для совершения 
серии субъектных выборов. Мотивы 
субъектного выбора могут также рас-
сматриваться в качестве некоторого 
побуждения, основанного на реализа-
ции заинтересованности их субъекта в 
решении определенных проблем про-
шлого, настоящего или будущего. 
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По данному основанию мотивы 
субъектного выбора можно диффе-
ренцировать на дефицитарные моти-
вы, мотивы безопасности и развиваю-
щие мотивы. Построение субъектно-
го выбора на основе дефицитарных 
мотивов предполагает компенсацию 
субъектом на основе выбора неко-
торых нереализованных в прошлом 
потребностей, желаний, влечений и 
т.д. Осуществление субъектных выбо-
ров на основе мотивов безопасности 
предполагает построение такой актив-
ности, которая позволит сохранить 
имеющиеся на текущий момент до-
стижения, успехи, уровень развития. 
Субъектные выборы на основе разви-
вающих мотивов определяются стрем-
лением превзойти уже имеющиеся 
результаты, перейти на новый уровень 
достижений, достичь состояния са-
моактуализации личности. В первом 
случае субъектный выбор ориентиро-
ван, скорее, на прошлое, во втором 
случае – на будущее. 

Итак, мотивы субъектного выбо-
ра могут быть классифицированы 
как минимум по трем основаниям: 
по предметной направленности, по 
приоритетности дальнейшего по-
строения субъектной активности и по 
временной устремленности субъекта 
(рис. 2). Уже это позволяет говорить 
о полимотивированности субъектных 
выборов. 

Один и тот же субъектный выбор 
может основываться одновременно 
на приоритетности некоторой пред-
метной потребности, приоритетности 
дальнейшего построения субъектной 
активности и временной устремлен-
ности субъекта. Отметим, что структу-
ра мотивации, которая обеспечивает 
субъектный выбор, в значительной 
степени определяется качествами лич-
ности. В частности, имеются данные, 
согласно которым мотивы поведения 
субъекта органично связаны с Я-кон-
цепцией (Г.Е. Залесский, Т.Ю. Камин-
ская, А.Н. Крылов и др.) и с самосозна-
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нием личности (Н.И. Калаков, В.В. Сто-
лин, Л.Д. Столяренко и др.). 

Под влиянием ситуативной и лич-
ностной детерминации субъектный вы-
бор может осуществляться в условиях 
так называемой борьбы мотивов, кото-
рая характеризуется противостоянием 
примерно равноценных по личностной 
значимости мотивов осуществления 
последующей субъектной активности. 
Энергетическая поддержка выборов 
со стороны личностных ресурсов со-
провождается энергетическим истоще-
нием остальных, ранее возможных, но 
утративших такую возможность. 

Объяснительным потенциалом со-
вершения субъектных выборов, с нашей 
точки зрения, обладает также система 
целеполагания, выстраиваемая челове-
ком в связи с попаданием в ситуацию 
неопределенности. Целеполагание в 
современной психологии интерпрети-
руется как определение, построение 
цели, обдумывание образа желаемого 
будущего (Целеполагание, http://azps. 
ru/handbook/c/cele281.html). 

Реализация целеполагания в каче-
стве стратегического выбора увязыва-
ется с принципами альтернативности, 
антиномичности, неопределенности, 
«случайности», свободного структури-
рования и интерпретации объектив-
ного и субъективного мира (Наумо-
ва, 1988). 

Процессы целеобразования и це-
леполагания долгие годы изучались в 
контексте проблематики построения 
деятельности человека. Так, А.Н. Леон-
тьевым была разработана теоретиче-
ская концепция деятельности, в кото-
рой цель интерпретируется в качестве 
представления будущего результата 
(Леонтьев, 2004). В трактовке, предло-
женной В.Д. Шадриковым, целеобра-
зование рассматривается как структур-
ный элемент деятельности (Шадриков, 
1996). Н.Е. Харламенкова определяет 

целеобразование как объективный ме-
ханизм, функционирующий автономно 
от субъекта, его индивидуальных про-
явлений, но с учетом особенностей 
осуществляемой им деятельности. 

В ситуации выбора целеполагание 
представляет собой процесс проекти-
рования субъектом приемлемого для 
него результата посредством подбора 
вариантов, ментально воссоздающих 
наиболее оптимальный исход предсто-
ящей активности. Процесс целеполага-
ния субъекта, согласно идеям О.К. Ти-
хомирова, может осуществляться по-
средством осуществления им процес-
сов целепорождения и целепринятия 
(Тихомиров, 1984). Целепорождение в 
ситуации выбора представляет собой 
процесс и результат продуцирования 
новых идей относительно того, что 
может выступить в качестве результата 
выбора. Реализуясь в ситуации не-
определенности на инструментальном 
уровне, целепорождение представля-
ется формальной или динамической 
процедурой (Чернокова, 2014). 

Целепринятие в ситуации выбора 
представляет собой процесс и резуль-
тат присвоения задач, транслируемых 
субъекту извне. В отличие от целепо-
рождения, целепринятие реализуется 
только частично в ситуации неопреде-
ленности. 

Итак, построение выбора может 
осуществляться на основе действия 
механизмов целепорождения или це-
лепринятия. Приоритетность одного 
механизма над другим определяется 
доминированием внутрисистемных 
связей компонентной организации 
личности или внешних воздействий на 
них. Использование ситуации выбора 
для продвижения личностного разви-
тия к более высокому уровню порядка 
возможно, как отмечается, только при 
развитии у субъекта механизмов целе-
порождения (Воробьева, 2009). 

http://azps
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Наряду с целепорождением и це-
лепринятием, которые, по сути, пред-
ставляют собой разные формы це-
леформулирования, или идеальное 
полагание цели деятельности, целе-
полагание включает еще один компо-
нент – реаль ное полагание цели из-
вне, или целереализацию (Шадриков, 
1996), которая представляет собой 
более или менее быстрый процесс 
воплощения на практике варианта по-
строения поведенческой активности, 
определенного по итогам процесса 
целеформулирования. 

В целом субъектный выбор может 
характеризоваться на основе анализа 
процесса целеполагания, включаю-
щего в себя целеформулирование и 
целереализацию. Данный процесс по-
зволяет определиться с направленно-
стью и темпоральными особенностями 
реализации субъектом своего выбора. 
Иные качественные характеристики 
выбора позволяют установить психоло-
гические особенности их субъекта. 

Значительными объяснительными 
ресурсами субъектных выборов наде-
ляются личностные ценности субъекта, 
которые трактуются как зафиксирован-
ная в психике субъекта социально обу-
словленная направленность на цели 
и средства деятельности в некоторой 
сфере (Деркач, Селезнева, 2006; Се-
лезнева, 2009; Kielhofner, 2002). По су-
ти, система личностных ценностей 
выражает наиболее важные аспекты 
личностного смысла. В результате она 
образует высший контрольный орган 
регуляции всех побудителей активно-
сти личности и внутренний источник 
жизненных целей человека (Погор-
ская, 2011). Воплощаясь в ценностных 
ориентациях субъекта, личностные 
ценности обнаруживают его отноше-
ние к жизненной реальности, опреде-
ляющее, в свою очередь, его поведе-
ние, характер деятельности, способы 

самоактуализации, самореализации 
и самосовершенствования (Деркач, 
Селезнева, 2006; Селезнева, 2009). 
Тем самым личностные ценности в 
значительной степени конструируют 
будущее человека. 

Выступая смысловыми регулято-
рами жизнедеятельности человека, 
личностные ценности фиксируют диф-
ференциацию субъектной удовлетво-
ренности различных вариантов по-
строения выбора, предопределяют в 
значительной степени быстроту и эф-
фективность его осуществления. Лич-
ностные ценности определяют прио-
ритетность выборов с позиции всего 
того, что отражает психическую орга-
низацию субъекта, сформированную у 
него Я-концепцию, субъектную систе-
му отношений с окружающим миром. 
С этой позиции ориентация на лич-
ностные ценности обеспечивает субъ-
екту выбора внутреннюю гармонию, 
субъектное благополучие, психологи-
ческую безопасность (Krasnyanskaya, 
Tylets, 2015). И более того, сохраняя 
постоянство личностных ценностей, 
субъект продвигается на пути само-
реализации, осуществляет поэтапную 
реализацию своей жизненной цели. 
Личностные ценности проходят через 
цепочку выборов, определяют их на 
протяжении всего периода своего су-
ществования в структуре психической 
организации субъекта. 

Субъектные выборы, с одной сто-
роны, задаются доминирующими цен-
ностными ориентациями личности. 
Как бы выстраивая каркас социального 
одобрения и внутреннего благопо-
лучия, личностные ценности направ-
ляют субъектный выбор, выстраивают 
его. С другой стороны, свойственное 
системе личностных ценностей непре-
рывное развитие определяется посто-
янными выборами, которые субъект 
вынужден делать. Совершая даже 
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единичный выбор, субъект создает 
прецедент, поддерживающий или, 
наоборот, разрушающий определен-
ный стиль реагирования, построения 
поведения, систему привычек. Отдавая 
предпочтение определенным личност-
ным ценностям в ситуации выбора, он 
делает их доминирующими в своей 
ценностной системе, встраивает их в 
основу своего психологического бла-
гополучия и осмысленности жизни. 
Таким образом, каждый субъектный 
выбор основывается на некоторых 
личностных ценностях, а личностные 
ценности развиваются на основе со-
вершения этих выборов. Соответствен-
но, ценностные ориентации личности 
являются неотъемлемым элементом 
объяснения субъектных выборов чело-
века (Воробьева, 2009). 

Определенную объяснительную 
функцию применительно к ситуации 
субъектных выборов выполняет также 
волевой потенциал человека, который 
характеризуется как внутренний ис-
точник реализуемой им активности, 
как особый психический механизм, 
который усиливает возможности реа-
лизации одних действий и задержки, 
снижения шансов реализации других. 
По сути, волевой потенциал человека 
создает энергетическую основу его 
субъектных выборов. В ситуации со-
вершения субъектом выбора волевой 
потенциал осуществляет подкрепление 
вероятности совершения одних вы-
боров и отказа от совершения других. 
Благодаря волевому потенциалу про-
исходит ослабление одних и усиление 
других потребностей, намерений, мо-
тивов совершения субъектных выбо-
ров. Волевой потенциал энергизирует 
механизмы самоконтроля совершения 
выборов. В данном случае речь идет о 
регуляции установок на успех и избега-
ние неудачи, актуализации ожиданий, 
намерений в конкретном поведении, 

контроле промежуточных и итоговых 
целей и эмоций, определяющих отно-
шение к цели (Bagozzi et al., 1998). 

Определенным объяснительным 
потенциалом в ситуации построения 
субъектного выбора наделяются также 
такие качества личности, как уверен-
ность в своих способностях и их осозна-
ние, способность к самоконтролю, лич-
ностные убеждения и долженствова-
ние (Kielhofner, 2002). Та к , уверенность 
в своих способностях и их осознание 
могут рассматриваться как качества 
личности, которые в ситуации неопре-
деленности лежат в основе вариантов 
выбора, наиболее доступных для ис-
полнения. Высокий уровень уверен-
ности в себе, вероятно, увеличивает, а 
низкий – сужает количество вариантов, 
которые субъект допускает в качестве 
возможного для себя выбора. 

Способность к самоконтролю также 
включается в перечень личностных 
детерминант построения субъектного 
выбора. Действительно, состояние са-
моконтроля определяет способность 
субъекта исключить из ситуации вы-
бора действие сильных эмоций, спо-
собных если не разрушить весь про-
цесс, то серьезно затруднить адекват-
ную реализацию субъектного выбора. 
Развитость самоконтроля позволяет 
максимально полно задействовать 
механизмы логики, направить эмоции 
на обеспечение энергетической базы 
субъектного выбора. 

Личностные убеждения и должен-
ствования, основываясь на личностных 
ценностях субъекта, также определяют 
не только направленность выстраивае-
мых выборов, но и их силу. Таким об-
разом, наибольшим объяснительным 
потенциалом наделяются личностные 
ценности, волевой потенциал, уверен-
ность в своих способностях, развитость 
самоконтроля и личностные убежде-
ния субъекта выбора. 
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