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Аннотация. В статье актуализируются философско-методологические основания 

сборки субъектов, ориентированных на развитие. Отмечается, что такая сборка 

субъектов укоренена в разрабатываемом автором постнеклассическом типе 

научной рациональности (кибернетике третьего порядка, субъектных подходах, 

парадигмах и доминирующих видах субъектов) и субъектно-ориентированном 

подходе (парадигме «субъект – метасубъект (саморазвивающаяся полисубъектная 

среда)»), включающем в себя стратегический субъект, базовые характеристики 

субъектности. Предложенный автором ранее вариант дескриптивной 

социогуманитарной модели сборки субъектов, нацеленных на развитие, содержит 

такие понятия, как совокупный субъект; базовый субъект; параметры сборки 

субъектов; базовые основания для сборки субъектов; базовые факторы, влияющие 

на процессы сборки субъектов. Авторская модель уже апробируется в 

профессиональной деятельности. Приводятся примеры использования философско-

методологических идей сборки субъектов, ориентированных на развитие, в 

профессиональной деятельности врачей различных специальностей.  
 

Ключевые слова: постнеклассика, субъектно-ориентированный подход, сборка 

субъектов, развитие,  профессиональная деятельность, врач.  

 

Сегодня настало время инициировать адекватные механизмы укрепления 

субъектности России в условиях напряженной международной обстановки и проблемы 

бессубъетности или слабо организованной субъектности России. Это обстоятельство 

также должно стать приоритетной темой для научных, междисциплинарных 

отечественных исследований, посвященных сборке субъектов, ориентированных на 

развитие в различных сферах деятельности [3]. Автором статьи разрабатывается 

субъектно-ориентированный подход, который связан с развитием представлений о 

научной рациональности. В контексте постнеклассической научной парадигмы главной 

становится парадигма «субъект – саморазвивающаяся полисубъектная среда»   

(«субъект – метасубъект»). Ей соответствует упомянутый выше подход [4]. Качествен-

ной реализацией данного подхода предстает выделенная в последних публикациях 

автора структура базовых характеристик субъектности многоцелевых проектов 

комплексного развития регионов [1, с. 260–268]. 

Для постнеклассики характерна кибернетика третьего порядка. 

Главный подход – субъектно-ориентированный. Проекты рассматриваются  как 

саморазвивающиеся полисубъектные (рефлексивно-активные) среды гибридной 
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реальности (мировоззренческие аспекты, принципы, онтологии и др.), и с этой позиции 

производится оценка проектов [5, с. 94]. Ранее автором статьи были представлены 

вариант структуры сборки субъектов (рис. 1) и анализ отдельных ее параметров. 

 

 
 

Рис. 1. Структура сборки субъектов, ориентированных на развитие 

 

Структуру параметров сборки субъектов предваряют приведенные ниже 

понятия.  

Совокупный субъект – субъект, образующийся в результате процессов сборки 

субъектов. 

Базовые субъекты – субъекты, которые собираются в совокупного субъекта. 

Параметры сборки субъектов – один из инструментов понижения размерности 

(сложности) системы сборки субъектов. Это коллективная переменная функция многих 

входящих в нее других переменных в анализе сложных самоорганизующихся систем 

сборки субъектов, дающая важную информацию о поведении последних как сложно 

структурированных целостностей. Будем выделять две группы параметров сборки: 

базовые основания и базовые факторы, влияющие на процессы сборки субъектов. 

Структура сборки субъектов в лечебной деятельности представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура сборки субъектов в лечебной деятельности 

(ПВК – профессионально важные качества) 

 

Базовые основания для сборки субъектов – это такие основания, которые 

определяют ведущие мотивы субъектов в их ориентации на процессы сборки. Среди 

такого рода оснований в первую очередь следует назвать общность ценностей, 

культуры, целей; комплексные основания, формируемые, например, в процессах 

проектной идентификации. 

Базовые факторы, влияющие на процессы сборки субъектов – это факторы 

(группы факторов), наиболее значимые для данных процессов, влияние которых 

изучено в различных областях знания [6, с. 185–186].  

Субъектные и личностные качества, 

формирующие профессиональную 

идентичность и выступающие как ПВК 

(когнитивная сложность мышления, 
мобильность, духовно-нравственные 

качества, типология, стратегия) 

Дискурс-анализ медицинской (физикалистской) модели лечебной деятельности 

Теоретические основания (классический тип научной рациональности, идея редукционизма, 

физикалистский тип знания, субъект-объектная парадигма, патерналистский подход). 
Методологическая проблема (технократический подход, метод доказательной медицины, 

медицинское знание, узкая интерпретация психосоматических феноменов). 

Границы   профессиональной   деятельности   и   профессиональной   подготовки   врача 
(инструментальная   линейная   направленность,   технологическая   профильность,   элиминация 

психологического   фактора   во   взаимодействии   врача   и   пациента) 

Психологическая модель взаимодействия врача и пациента в лечебной деятельности 

Теоретические основания (неклассический тип научной рациональности, междисциплинарный 

тип знания, субъект-субъектная парадигма, идея холистического здоровья, концепция 

функционального комфорта, сборка субъекта взаимодействия). 
Методологическая проблема (пропаганда культуры здоровья; конструирование здоровья 

ресурсами рефлексивного, ситуативного, субъектно-ориентированного подхода; раскрытие 

психологической супервентности в актах лечебной деятельности). 

Границы профессиональной деятельности и профессиональной подготовки врача 
(междисциплинарная направленность; трансформация профессиональной идентичности врача через 

инициацию его субъектных и личностных качеств; оптимизация медицинской практики и улучшение 
качества труда врача; использование психологического потенциала пациента, повышающее 

результативность лечебной деятельности) 

Психологический ресурс 

(когнитивные дескрипторы,  

ценностно-мотивационная направленность, 

психоэмоциональный статус,  

типология, стратегия) 

Психологическое сопровождение профессиональной деятельности врача 

Внедрение в образовательный процесс специальных, предполагающих углубленное изучение 

дисциплин, повышающих эффективность профессионализации медиков. 

Разработка и внедрение программ психологических тренингов и медико-психологического 
консультирования для субъектов медицинской деятельности (врача и пациента). 

Разработка и внедрение новых психодиагностических методик как инструментов реализации 

профессиональной деятельности врача 
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Предлагаемый подход основан на идеях постнеклассической науки [8; 9], 

изменении статуса современного научного знания [10], преобразованных формах 

субъект-объектного единства [7]. Примером использования варианта дескриптивной 

социогуманитарной модели сборки ориентированных на развитие субъектов, 

адаптированного к профессиональной деятельности врача, служат различные 

разрабатываемые модели. Например, С.И. Филиппченковой с учетом философско-

методологических оснований сборки вышеназванных субъектов, выдвинутых автором 

данной статьи, была построена модель «Психологическая составляющая 

взаимодействия врача и пациента» [10]. Позднее данная модель врачевания была 

конкретизирована в междисциплинарных исследованиях по проблеме культуры 

материнства [10]. Структура сборки субъектов в гинекологии показана на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Структура сборки субъектов в гинекологии 

Параметры сборки субъектов «врач-гинеколог – психолог –  

женщина репродуктивного возраста» 

Основания для сборки субъектов  Факторы, влияющие на сборку субъектов  

Общность ценностей 

материнства 

Общность культуры 

материнства 

Общность целей сохранения 

репродуктивного здоровья  

Социальные цели сохра-

нения репродуктивного 

потенциала нации 

Защита от демографи-

ческого кризиса 

Социально-экономи-

ческое планирование 

беременности 

 

Качество жизни 

Морально-правовые 

аспекты абортов 

Управление медико-

психологическими 

и экономическими рис-

ками репродуктивного 

здоровья  

Врач-гинеколог – психолог – женщина 

репродуктивного возраста 

Здоровьесберегающие технологии 

Рациональные медико-психолого-

экономические расчеты 

Диалог, партнерство 

Оценка ближайших и отдаленных 

последствий нежелательной беременности 

Рефлексивное взаимодействие  

Влияние ценностей и установок постмодерна 

Специфика рефлексивных процессов 

Моделируемость взаимодействий 

Деонтологическая этика 

Биоэтические ценности 

Социально-психологические 

взаимодействия и отношения 

Пространство доверия 

Социальная ответственность субъектов 
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В настоящее время проходит философско-методологическую и эмпирическую 

апробацию разрабатываемая Л.А. Мурашовой рефлексивно-экзистенциальная психоло-

гическая модель управления качеством жизни по показателю здоровья пациента в 

профессиональной деятельности врача для персонализированной медицины. Она 

инициирует сборку субъектов в вышеназванной деятельности (рис. 4) [9]. 

 

 
 

Рис. 4. Структура сборки субъектов в профессиональной деятельности врача 

 

Таким образом, была обоснована целесообразность использования философско-

методологических оснований сборки субъектов, ориентированных на развитие и 

разработанных автором статьи для разных проектов, включая проект «Сборка 

субъектов в профессиональной деятельности врача». 
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PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL GROUNDS 

FOR ASSEMBLING ENTITIES FOCUSED  

ON DEVELOPMENT IN PROFESSIONAL ACTIVITIES 
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Abstract. The article actualizes the philosophical and methodological foundations of the 

assembly of development-oriented subjects. It is noted that such an assembly of subjects is 

rooted in the post-non-classical type of scientific rationality developed by the author 

(third-order cybernetics, subjective approaches, paradigms and dominant types of 

subjects) and a subject-oriented approach (the paradigm "subject – metasubject (self-

developing polysubject environment)"), which includes a strategic subject, basic 

characteristics of subjectivity. The variant of the descriptive socio-humanitarian model of 

the assembly of subjects aimed at development proposed by the author earlier contains 

such concepts as the aggregate subject; the basic subject; the parameters of the assembly 

of subjects; the basic grounds for the assembly of subjects; the basic factors influencing 

the processes of assembly of subjects. The author's model is already being tested in 

professional activities. Examples of the use of philosophical and methodological ideas of 

the assembly of development-oriented subjects in the professional activities of doctors of 

various specialties are given. 
 

Keywords: post-classical, subject-oriented approach, assembly of subjects oriented to 

development, assembly of subjects in professional activities of a doctor. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты теоретического анализа феномена 

«любопытство», проведенного в современной психологической науке. 

Рассматриваются трактовки данного концепта в рамках психологического 

дискурса, теоретические модели и типы любопытства. Указывается, что на 

данный момент нет единого подхода к возникновению любопытства и различных 

его видов, однако в психологии наблюдается преобладание понимания любопытства 

как стремления заполнить пробелы в знаниях, получить новую информацию. 

Отмечается, что любопытство по сути направлено на само себя и является 

фундаментом для развития устойчивого интереса к чему-либо, при этом процесс 

познания ранее неизвестного – основная цель, а снижение у человека затрат для 

изучения потенциально угрожающих явлений и ситуаций приводит к формированию 

болезненного любопытства. Делается вывод, что в современной психологической 

науке возникла насущная необходимость в приобретении знаний об указанном типе 

любопытства, а также в переходе от теоретических к эмпирическим 

исследованиям болезненного любопытства на базе отечественной выборки. 
 

Ключевые слова: любопытство, психологический феномен, теоретические модели, 
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В отечественной науке феномен «любопытство» чаще всего рассматривается в 

психолого-педагогических исследованиях детей и младших школьников, в то время как 

за рубежом еще в 50–60-х годах ХХ века феномен любопытства приобрел 

самостоятельный научный статус. Первая работа, посвященная феномену любопытства, 

принадлежит американскому профессору философии Джону Дьюи [10].  

В современном мире имеется множество трактовок обозначенного феномена. 

Любопытство – это желание знать, видеть или испытывать что-то, оно мотивирует 

исследовательское поведение, направленное на получение новой информации [13]. 

Любопытство представляет собой комплексное чувство и стремление к познанию, 

которое сопровождается желанием узнать то, что еще неизвестно [11]. Любопытство 

есть стремление и сильное желание к исследованию нового [12].  

Е.А. Меньшикова представила уточненное определение любопытства, 

полученное по результатам проведенного ею литературного анализа. Так, она полагает, 


