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тема Отличие деятельности от действий, ориентировочная,  

исполнительная и контрольная часть действий 

 

Инструкция 

 

1. Изучить содержание лекционного материала, основные положения и термины 

должны быть записаны в тетрадь 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ ПРИСЫЛАТЬ НЕ НАДО, КОНТРОЛЬ БУДЕТ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕН ПОСРЕДСТВОМ ТЕСТИРОВАНИЯ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

 

Главная задача, которая ставилась перед всеми психологическими школами заклю-

чалась в том, чтобы изучить зависимость элементов сознания от параметров вызывающих 

их раздражителей: воздействие на рецепирующие системы субъекта - возникающие от-

ветные (объективные и субъективные) явления, вызываемые данным воздействием.  

Позже эта двухчленная схема нашла свое  выражение в знаменитой формуле S-» R. 

Однако эта формула исключает из поля зрения тот содержательный процесс, который 

осуществляет реальные связи субъекта с  предметным миром.  

Что же представляют собой эти процессы,  опосредствующие воздействия предмет-

ного мира,  отражающегося в голове человека?  

Процессы осуществляющие реальную жизнь  человека в окружающем мире, его об-

щественное бытие во всем многообразии его форм - это деятельность.  

В деятельности происходит переход объекта в его субъективную форму, в образ; 

вместе с тем в  деятельности совершается также переход деятельности в ее  объективные 

результаты, в ее продукты. То есть деятельность выступает как процесс, в котором осуще-

ствляются  взаимопереходы между полюсами «субъект-объект». Через деятельность чело-

век воздействует на  природу, вещи, других людей. При этом по отношению к  вещам он 

выступает как субъект, а по отношению к людям - как личность.  

Деятельность - это не реакция и не совокупность реакций, а система, имеющая 

строение, свои внутренние переходы и превращения, свое развитие.  

Деятельность - специфически  человеческая, регулируемая сознанием активность,  

порождаемая потребностями и направленная на познание и преобразование внешнего ми-

ра и самого человека. Деятельность каждого отдельного человека  зависит при этом от его 

места в обществе, от условий,  выпадающих на его долю, от того, как она (деятельность) 

складывается в неповторимых индивидуальных  обстоятельствах.  

Основной характеристикой деятельности  является ее предметность. При этом пред-

мет деятельности  выступает двояко: первично - в своем независимом существовании, как 

подчиняющий себе и преобразующий деятельность субъекта; вторично - как образ пред-

мета, как продукт психического отражения его свойств,  которое осуществляется в резуль-

тате деятельности субъекта.  

Механизмами «запускающими» деятельность  являются потребности и мотивы. Со-

стояние объективной нужды организма в чем- то, что лежит вне его и составляет необхо-

димое условие его нормального функционирования, называют  потребностями.  
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Предмет, на который направляется потребность, может быть материальным или иде-

альным, чувственно воспринимаемым или данным только в представлении. Предмет по-

требности, который побуждает деятельность и определяет ее направленность, называется 

мотивом.  

Мотивы таким образом являются причинами, которые побуждают человека к дея-

тельности, придавая ей  направленность и осмысленность. Термином «деятельность» обо-

значают только  такие процессы, которые осуществляют то или иное  отношение человека 

к миру, отвечают особым соответствующим им потребностям. 

Макроструктура деятельности. Деятельность имеет сложное иерархическое  

строение и состоит из нескольких «слоев» или «уровней»:  

1. уровень особенных деятельностей (или особых видов деятельности);  

2. уровень действий;  

3. уровень операций;  

4. уровень психофизиологических функций.  

При рассмотрении макроструктуры деятельности нам придется нарушить последо-

вательность и начать рассмотрение со 2-го уровня: уровня «Действия».  

2-й уровень: ДЕЙСТВИЕ.  

Действие - основная единица анализа  деятельности.  

Действие - это процесс,  направленный на реализацию цели. Человеческая деятель-

ность проявляется в форме действия или цепи действий. Например, трудовая  деятель-

ность существует в трудовых действиях, учебная  деятельность - в учебных действиях и т. 

д. «Промежуточный» результат, которому  подчиняются трудовые процессы человека, 

должен быть выделен для него субъективно - в форме представления. Это  процесс осоз-

нания цели.  

Цель - образ желаемого результата (то есть того результата, который должен быть  

достигнут в результате выполнения действия). Имеется в виду сознательный образ ре-

зультата: он удерживается в сознании все то время, пока  осуществляется действие. По-

добно тому, как понятие мотива  соотносится с понятием деятельности, понятие цели со-

относится с понятием действия. Цели не ставятся субъектом произвольно. Они даны в 

объективных обстоятельствах. Выделение и  осознание цели - это не автоматический акт, 

а относительно длительный процесс апробирования целей действием. Как отмечал Гегель 

индивид «не может определить цель своего действования, пока он не действовал».  

Характеризуя понятие «действие» можно  выделить 4 момента:  

1. Действие включает в качестве необходимого компонента своего осуществления 

акт сознания в виде постановки и удержания цели.  

2.В отличие от бихевиоризма теория  деятельности рассматривает внешние движе-

ния в неразрывном единстве с сознанием (движение без цели - это скорее несостоявшееся 

поведение, чем его подлинная  сущность) .  

3. Через понятие действия теория деятельности утверждает принцип активности.  

4. Понятие действие «выводит» деятельность  человека в предметный и социальный 

мир.  «Представляемый результат» (цель) может быть любым: производство какого-то ма-

териального продукта, установление  социального контакта, получение знаний и др.  

Рассмотрим связку цель - действие (Ц-Д). Цель задает действие, действие обеспечи-

вает реализацию  цели. Через характеристику цели можно характеризовать и действие. 
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Сами цели характеризуются чрезвычайным разнообразием, а главное разномасштабно-

стью.  

Есть крупные цели, которые членятся на более мелкие,  частные цели, те, в свою 

очередь, могут дробиться на еще более частные цели и т. д. Соответственно, всякое  дос-

таточно крупное действие представляет собой  последовательность действий более низко-

го порядка с переходами на разные «этажи» иерархической системы действий.  

Опыт относительно состава и последовательности действий обычно передается в хо-

де обучения, в форме правил, советов, инструкций, программ.  

Деятельность и действие представляют собой не совпадающие между собой реаль-

ности. Одно и то же действие может осуществлять разные деятельности,  может перехо-

дить из одной деятельности в другую,  обнаруживая таким образом свою относительную 

самостоятельность.  

Действие может быть как внешним, выполняемым с помощью внешнего двигатель-

ного аппарата, так и внутренним, выполняемым в уме.  

Внешние предметные действия направлены на  изменение состояния или свойств 

предметов внешнего  мира.  

Умственные действия - это действия,  выполняемые во внутренем плане сознания. 

Умственные действия обязательно включают и моторно-двигательные  компоненты. Ум-

ственные действия подразделяются на  перцептивные (формируют целостный образ вос-

приятия  предметов и явлений), мнемические (обеспечивают запоминание, хранение и 

воспроизведение информации), мыслительные (обеспечивают решение задач), имажи- 

тивные (благодаря им возможно воображение в процессе творчества).  

Но в любом случае, как внешние действия, так и умственные подчинены целям.  

1-й уровень: ОСОБЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (или особые виды деятельности).  

Совокупность действий, которая как бы  «гнездится» вокруг одного мотива называ-

ют особенной  деятельностью или особенным видом деятельности.  

Особенные виды деятельности хорошо известны. В качестве примера можно привес-

ти игровую, учебную, трудовую деятельности. За этими формами активности даже в обы-

денной речи закрепилось слово  «деятельность». Одна и та же деятельность может побуж-

даться разными мотивами, в этом случае говорят о поли  мотивации деятельности. От-

дельные конкретные виды  деятельности можно различать между собой по форме, по спо-

собу осуществления, по эмоциональным  характеристикам, по их физиологическим меха-

низмам и т. д.  

3-й уровень: ОПЕРАЦИИ. Помимо своего интенционального аспекта (что должно 

быть достигнуто) действие имеет свой  операционный аспект (как, каким способом это 

может быть  достигнуто), который определяется не самой но себе целью, а объективно 

предметными условиями ее  достижения. Поэтому действие имеет особое качество, а  

именно способы, какими оно осуществляется.  

Операцией называется способ  выполнения действия. Совершить действие, т. е. дос-

тичь одну и ту же цель можно несколькими способами (совершить разные операции). 

Операции характеризуют техническую  сторону выполнения действия; то, что называют 

«техникой», ловкостью, сноровкой, относят почти исключительно к уровню операций.  

Характер используемых операций зависит от  условий, в которых совершается дей-

ствие. Если действие подчинено цели, то операция - условиям, в которых эта цель дана. 
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При этом под «условиями» подразумеваются как внешние обстоятельства, так и возмож-

ности, или внутренние свойства самого действующего субъекта.  

Цель, данная в определенных  условиях, называется задачей. Описывая процесс ре-

шения задачи, необходимо указывать действия и операции, реализующие их. О  действии 

без операции, или о действии, абстрагированном от операций, возможно говорить, пожа-

луй, только на этапе планирования. Планируемое действие Ц -»Д  

Осуществляющееся действие Ц+ (Условие)-» Д (операции) задача  

Главное свойство операций состоит в том, что они мало осознаются или совсем не 

осознаются. Этим операции принципиально отличаются от действий,  которые предпола-

гают и сознаваемую цель, и сознательный контроль за протеканием действия.  

По существу, уровень операций заполнен  автоматизированными действиями и на-

выками. Характеристики последних есть одновременно и характеристики  операций.  

Операции бывают двух видов:  

1. Возникают путем адаптации, прилаживания, непосредственного подражания. Эти 

операции  практически не осознаются и не могут быть вызваны в сознании даже при спе-

циальных условиях.  

2. Возникают из действий путем их  автоматизации. Эти операции находятся на гра-

нице сознания, они как бы «подстораживаются» сознанием и могут стать  актуально соз-

наваемыми: осознаваемость  (неосознаваемо мость) операций означает подвижность гра-

ницы между операциями и действиями. Движение границы вверх, означает превращение 

некоторых действий (в  основном наиболее элементарных) в операции. В таких случаях 

происходит укрупнение единиц деятельности (самих действий становится меньше).  

Движение границы вниз означает, наоборот,  превращение операций в действия, или, 

что то же самое, дробление деятельности на более мелкие единицы  (самих действий ста-

новится больше).  

4-й уровень: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ.  

Когда мы говорим о том, что субъект  осуществляет некоторую деятельность, нельзя 

забывать, что этот субъект представляет собой одновременно и организм с высокоразви-

той (высокороганизованной) нервной  системой, развитыми органами чувств, сложным  

опорно-двигательным аппаратом и т. д.  

Под психофизиологическими  функциями в теории деятельности понимается  фи-

зиологическое обеспечение психических процессов. К ним относятся ряд способностей 

нашего  организма, например, такие как способности к ощущению, моторная способность, 

способность к образованию и фиксации следов прошлых воздействий. Соответственно 

говорят о сенсорной, моторной, мнемической функциях. Психофизиологические функции 

выделяются в самостоятельный уровень по причине их «организмиче- ского» характера. 

Они достаются субъекту деятельности от природы; он ничего не должен «делать», чтобы 

их иметь, он находит их в себе готовыми к использованию.  

То есть психофизиологические функции  составляют органический фундамент про-

цессов деятельности. Без опоры на них невозможно было бы не только  выполнение дей-

ствий и операций, но и постановка самих задач.  

Внешняя и внутренняя деятельность. 

Процессы интериоризации и экстериоризации 

В процессе обсуждения положений теории  деятельности могло создаться впечатле-

ние, что речь идет о внешней практической деятельности человека.  Фактически так оно и 
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есть, так как именно с анализа внешней практической деятельности началась разработка 

теории деятельности.  

Существует ли «внутренняя» деятельность? И  если да, то что такое «внутренняя 

деятельность» человека? Представим содержание той работы, которая  называется «умст-

венной», которой человек занимается  постоянно. Всегда ли это мыслительный процесс, т. 

е. решение интеллектуальных и научных задач? Нет, не всегда. Часто умственная работа 

носит характер  размышлений, во время которых человек как бы  проигрывает предстоя-

щие действия. «Проигрывание» действий в уме входит и в обдумывание поступков (по-

ступок -  сознательно совершенное человеком и управляемое волей действие, исходящее 

из определенных убеждений). Что человек делает, когда думает как поступить?  Пред-

ставляет какое-то действие свершившимся и смотрит на его следствия. По ним он и выби-

рает тот поступок, который ему кажется наиболее подходящим.  

Зачастую функция внутренней работы  заключается в том, что она подготавливает 

внешние действия экономизирует условия, дает возможность субъекту выбрать нужные 

действия, возможность избежать  грубых ошибок.  

В отношении таких форм активности субъекта теория деятельности выдвигает 2 те-

зиса:  

Во-первых, подобная активность - это  деятельность, которая имеет то же строение, 

что и внешняя, но отличается от нее формой протекания. Внутренняя  деятельность как и 

внешняя побуждается эмоциональными переживаниями, имеет свой операционально-

технический состав, т. е. состоит из последовательности действий и реализующих их опе-

раций. Психофизиологические  функции в организации внутренней деятельности выпол-

няют ту же роль, что и во внешней деятельности. Разница состоит в том, что в случае 

внутренней деятельности, действия совершаются не с реальными предметами, а с их об-

разами, а вместо реального  материального продукта получается умственный,  воображае-

мый результат.  

Во-вторых, внутренняя деятельность произошла из внешней практической деятель-

ности путем процесса интериоризации (Пиаже, Жане, Валлон, Брунер).  

Интериоризацией называется  переход, в результате которого внешние по своей 

форме  процессы с внешними, вещественными предметами преобразуются в процессы, 

протекающие в умственном плане, в плане сознания.  

В результате интериоризации внешние процессы подвергаются специфической 

трансформации -  обобщаются, сокращаются и становятся способными к  дальнейшему 

развитию, которое переходит границы возможностей внешней деятельности. При этом  

отдельные действия и операции могут выпадать вовсе.  

Однако передать средство, способ выполнения какого-либо процесса невозможно 

иначе, как во внешней форме - в форме действия или в форме внешней речи.  

Таким образом высшие специфические человеческие процессы могут родиться во 

взаимодействии человека с человеком, т. е. как интерпсихологические, и лишь затем на-

чинают выполняться самостоятельно. При этом  некоторые из них утрачивают свою ис-

ходную внешнюю  форму, превращаясь в интрапсихологические.  

Внешняя и внутренняя деятельности имеют  тесное переплетение. Физический труд 

все более «интеллектуализируется» и требует выполнения сложнейших умственных дей-

ствий и, наоборот, труд исследователя наполняется процессами, которые по своей форме  

являются внешними действиями. Такое единение описывается не только понятием инте-
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риоризации внешней  деятельности. Оно необходимо предполагает существование  пере-

ходов в противоположном направлении от внутренней к внешней деятельности. Это про-

цесс экстериоризации.  

Экстериоризация - процесс  порождения внешней деятельности на основе ряда внут-

ренних структур, сложившихся на основе интериоризации  внешней деятельности челове-

ка. Сами переходы возможны только потому, что внешняя и внутренняя деятельности 

имеют одинаковое строение.  

Если вновь вернуться к макроструктуре  деятельности, то фактически ее можно было 

бы определить  следующим образом:  

1. потребность  

2. мотив  

3. цель  

4. действие  

5. операция  

6. психофизиологические функции.  

Очень заманчиво отличать одну деятельность от другой, сравнивая их но целям, 

действиям и операциям. Однако, главное, что отличает одну деятельность от  другой, со-

стоит в различении их предметов. Ведь именно предмет деятельности придает ей опреде-

ленную  направленность.  

 

 

 

 


