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ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ В. Н. МЯСИЩЕВА

Э. А. СОКОЛОВА1)

1)Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины,  
ул. Советская, 104, 246019, г. Гомель, Республика Беларусь

Раскрывается представленность психологических проблем в творчестве классика психологии – В. Н. Мясищева. 
Целью настоящего исследования является установление понимания ученым психологических проблем. Методом ис-
следования послужил теоретический анализ литературы путем интерпретации текстов ряда произведений В. Н. Мя-
сищева. Показаны предпосылки, условия возникновения, составляющие и динамика существования психологиче-
ских проблем. Описано взаимодействие личности и  психологической проблемы. Результаты исследования могут 
быть использованы практическими психологами при работе с клиентами.
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The study revealed the representation of psychological problems in the work of V. N. Myasischev. The purpose of the study 
is to establish understanding of psychological problems by V. N. Myasischev. The method of research was the theoretical 
analysis of the literature by interpreting the texts of a number of works by V. N. Myasischev. Prerequisites and conditions of 
their origin, components of psychological problems, personality and psychological problems of the interaction, the dynamics 
of the emergence and existence of psychological problems are being shown. Results of the study can be used by practical 
psychologists working with clients.
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Введение

В настоящее время человечество столкнулось 
с всплеском проблем, главная из которых, возмож-
но, расхождение линий технологического и культу-
рального развития общества. Культуральное разви-
тие разделилось на две ветви – прогресса и регресса, 
что создает, с одной стороны, их противостояние, 
а с другой – вторичные проблемы терроризма, мас-

совой миграции, взаимоотношения культур, вы-
живания и  личностного роста в  огромном потоке 
информации и изменяющихся природных и техно-
логических условиях существования. Социальные 
и биологические проблемы отражаются в сознании 
субъекта, некоторые из них понимаются и  пере-
живаются как собственные (психологические). Эта 
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часть значительна и  труднорешаема, несмотря 
на многочисленные публикации на данную тему 
в последние годы (В. К. Зарецкий, Н. С. Смирнова, 
Ю. В. Зарецкий, Н. М. Евлашкина, А. Б. Холмогорова, 
М.  А. Одинцова, Е. М. Коротеева,  Г.  М. Андреева, 
С. В. Будыкин, Н. В. Дворянчиков, М. Ю. Дурне-
ва, Т.  А.  Мешкова, А.  В.  Колодина, В. Е. Купченко, 
Л. С. Сабирова, Н. Л. Белопольская, И. С. Литовчен-
ко, Т. М. Савельева, Л. С. Валиуллина и др.).

Категория психологической проблемы как науч-
ное понятие в психологии раскрыта недостаточно. 
Это же относится и к анализу понимания психоло-
гических проблем в  классических и  современных 
исследованиях. Между тем такой анализ необхо-
дим для обоснования этого понятия в качестве на-
учной категории. 

Одним из классиков современной психологии 
является В. Н. Мясищев. Его вклад в изучение лич-
ности, теории отношений, неврозов и другой пси-
хической патологии, психических заболеваний, 
проблем работоспособности служит опорой для 
многих научных исследований в  разных направ-
лениях психологии. Подробный анализ научного 
творчества В. Н. Мясищева в  области патогенети-
ческой психотерапии, психологии отношений, те-
ории личности, особенностей характера, концеп-
ции неврозов и типов невротических конфликтов 
содержится в  некоторых исследованиях [1 и  др.]. 
Однако исследование представленности психоло-

гических проблем в научном творчестве В. Н. Мя-
сищева отсутствует. 

Работы В. Н. Мясищева находятся на стыке ме-
дицины и  психологии и  позволяют соотносить 
биологические и психологические изменения лич-
ности, происходящие в определенных социальных 
условиях [2–4]. Все это имеет значение для пони-
мания психологических проблем [5], анализ осве-
щения которых в  исследованиях В. Н. Мясищева 
мог бы внести вклад не только в  их углубленное 
осознание, но и переосмысление творчества выда-
ющегося классика психологии.

Целью настоящего исследования является уста-
новление понимания психологических проблем 
В.  Н. Мясищевым. Методом исследования послу-
жил теоретический анализ литературы путем ин-
терпретации текстов ряда произведений В. Н. Мя-
сищева. Интерпретация текстов в настоящее время 
широко используется для анализа не только худо-
жественных текстов, но и научных [6; 7]. При этом 
в  интерпретациях не излагается содержание про-
изведения (это не реферат), а  представлено по-
нимание составляющих текста интерпретатором 
[6] с  позиции цели его исследования. Выводы ин-
терпретатор делает на основании анализа не все-
го гештальта произведения автора (хотя это также 
возможно), а тех составляющих текста, в которых, 
по мнению интерпретатора, представлено то, что 
поможет раскрыть цель исследования.

Анализ произведений В. Н. Мясищева путем интерпретации текстов

Как пишет В. Н. Мясищев, «невроз – это болезнь, 
возникающая вследствие конфликта человека с ок- 
ружающей его действительностью, конфликта, раз-
рушающего его социальные связи, изолирующего 
его» [2, с. 55]. 

Исследователь располагает «конфликт лично-
сти с действительностью» [2, с. 55] по оси времени 
до начала невроза и считает его причиной невро-
за. Конфликт сначала разрушил социальные связи, 
привел к изоляции, а  затем к неврозу и, следова-
тельно, имел негативную динамику. 

Относительно конфликта В. Н. Мясищев уточня-
ет: «Не отказываясь от распространенного понятия 
конфликта, мы предпочитаем более широкое и бо-
лее правильное понятие противоречия личности 
и действительности. Конфликт представляет один 
из видов противоречия» [2, с. 55].

Ученый осознает, что слово «конфликт» – не со-
всем подходящее название для того процесса или 
состояния, которое предшествует неврозу. Как пи-
шет В. Н. Мясищев, «невроз возникает только тогда, 
когда конфликт личности с действительностью не 
может быть переработан так, чтобы исчезло пато-
генное напряжение, чтобы был найден рациональ-
ный, продуктивный выход из возникшего положе-
ния» [2, с. 57]. 

Из этого можно сделать следующие выводы:
• конфликту («противоречию личности с  дей-

ствительностью»), точнее внешнему конфликту, со-
путствует внутренний – между желанием его раз- 
решить и невозможностью это сделать, что прояв-
ляется в  форме патогенного напряжения. Иными 
словами, возникает проблема, человек переживает 
по ее поводу и пытается найти выход;

• появляется определенное отношение человека 
к этой проблеме. 

Исследователь указывает на характер этого от-
ношения: «Только тогда, когда мы говорим об от-
ношениях человека, это приобретает еще новый 
смысл: отношения субъекта к объекту, в  котором 
субъект, иначе человек, сознателен, избирате-
лен, активен и  инициативен» [2, с. 113]. При этом 
В. Н. Мясищев подчеркивает, что «отношения чело-
века – это не часть личности, а потенциал ее пси-
хической реакции в  связи с  каким-либо предме-
том, процессом или фактом действительности» [3, 
с.  236]. В представленном исследовании – в  связи 
с психологической проблемой.

Психологическая проблема человека – его соб-
ственная, в  отношении к которой (как к объекту) 
субъект (человек) «сознателен, избирателен, акти-
вен и инициативен» [2, с. 113]. По мнению ученого, 
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отношения характеризуют всего человека, а не ка-
кую-либо сторону его психики [2, с. 114].

Если субъекта в отношениях характеризуют со-
знательность, избирательность, активность и ини-
циативность, то личность в отношениях проявляет-
ся в форме переживаний. Как пишет В. Н. Мясищев, 
«в формулу роли переживания надо внести суще-
ственную поправку: переживание оказывается при 
более глубоком анализе производным от личности 
переживающего и  само должно быть объяснено 
в связи с ее особенностями» [2, с. 237].

Переживание в  случае психологической проб- 
лемы  – это индивидуально-личностная характе-
ристика. Ученый отмечает: «Свойства отношений, 
состояний и деятельности выступают как свойства 
личности» [3, с. 10].

В последующих высказываниях В. Н. Мясищев 
раскрывает, что такое «сознателен, избирателен, 
активен и  инициативен»: «Наша внутренняя ак-
тивность проявляется тенденцией к деятельности, 
направленной в  сторону наибольшего интереса 
и  поднимающейся от внутреннего темного вле-
чения к целеустремленной осознанной потребно-
сти» [3, с. 143].

В случае психологической проблемы у человека 
возникает потребность в ее разрешении.

«Критериями интенсивности потребности явля-
ются:

а) преодоление трудностей в ее удовлетворении;
б) устойчивость тяготения во времени;
в) внутреннее побуждение, которое или отчет-

ливо, явно, или скрыто выражается в речи, в рече-
вом отчете;

г) соотношение потребности и требований окру-
жающего» [3, с. 103].

То есть ценность неудовлетворенной потреб-
ности высока и  имеет определенную протяжен-
ность во времени. «Потребность как активно-по-
ложительное отношение человека к объекту его 
потребности является одновременно отражением 
в сознании человека как этого объекта, так и связи 
человека и состояния “тяготения” его к этому объ-
екту» [2, с. 156]. 

Человек осознает и понимает как свою потреб-
ность, так и свое желание ее реализовать. Речь идет 
о когнитивной составляющей психологической 
проблемы, но не об ее иррациональности. Соотно-
шение потребности и  условий окружающего ука-
зывает на системность взаимодействия человека 
с его средой. Активность в отношении разрешения 
психологической проблемы или сосуществова-
ния с ней обусловлена не только ею самой, но и ее 
встроенностью в  сложные внешние и  внутрилич-
ностные взаимоотношения субъекта  – носителя 
психологической проблемы.

По этому поводу В. Н. Мясищев писал: «Развитие 
и рост активности делают поведение все более вну-
тренне обусловленным, причем поступки человека 

перестают определяться ситуацией момента – рам-
ки актуальной ситуации бесконечно расширяются 
ретроспективно и перспективно» [3, с. 139].

Чем более развита активность, тем в  меньшей 
степени поведение ситуативно обусловлено.

«На первый взгляд, – пишет автор, – источник 
патогении заключается прежде всего в  том, что 
требования, потребности, стремления, желания 
личности не удовлетворяются теми или иными 
моментами действительности. Однако известное 
несоответствие между потребностями и  возмож-
ностями их непосредственного удовлетворения 
является существенным моментом в  развитии 
личности: несоответствие мобилизует нашу дея-
тельность, заставляет нас напрягаться, нас активи-
рует» [2, с. 238].

В отличие от когнитивистов В. Н. Мясищев не 
ограничивает психологическую проблему только 
когнитивной составляющей, а, с  одной стороны, 
указывает на то, что в  основе психологической 
проблемы лежит невозможность удовлетворить ак-
туальную потребность, с другой – наряду с негатив-
ной раскрывает и ее позитивную, мобилизующую 
роль. Создается мотивация разрешения проблемы, 
активируется личность.

В следующем высказывании ученого уже зву-
чит иррациональность когнитивной составляю-
щей психологической проблемы: «Патогенность 
ситуации, таким образом, заключается в  неуме-
нии рационально, иначе продуктивно, преодолеть 
трудность или неспособности отказа от неосуще-
ствимых стремлений» [2, с. 239].

Исследователь выделяет поведенческую состав-
ляющую психологической проблемы, но в отличие 
от бихевиористов [8] не сводит психологическую 
проблему только к особенностям поведения. 

В основе психологической проблемы (у В. Н. Мя-
сищева  – патогенной ситуации) лежат трудность 
реализации потребности и  неспособность от нее 
отказаться. В понимании психологической проб- 
лемы исследователь идет от личности к ситуации. 
Такую позицию поясняет следующее его высказы-
вание: «…Отдаленной причиной невроза являются 
условия истории развития личности. <…> История 
жизни формирует личность с определенными пси-
хическими качествами и  качествами организма, 
определяющими как взаимоотношение человека 
с  окружающим, так и  его возможности, его стой-
кость и выносливость» [2, с. 256]. 

Ученый указывает на то, что «процесс деятель-
ности всегда развивается на определенном функ-
ционально-динамическом фоне состояния и  по 
уровню своей активности определяется отноше-
нием к  объекту как задаче или цели деятельно-
сти» [3, с. 10]. 

Функционально-динамический фон состояния 
не может не влиять на уровень активности и поста-
новку цели [4]. «Непосредственное отношение,  – 
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пишет В. Н. Мясищев, – определяется отношением 
к процессу, к цели и обстановке деятельности; оно 
также определяется тем психофизиологическим 
состоянием, которое характеризуется как состоя-
ние активное или пассивное» [3, с. 16]. 

Пассивное отношение к цели может ее изме-
нить: например, цель разрешения проблемы заме-
нить целью сосуществования с ней. В этом, наряду 
с другими составляющими личности, может играть 
роль и психофизиологическое состояние. Попадая 
в трудную ситуацию, человек с конкретными пси-
хическими качествами сам определяет, является 
для него ситуация проблемной или нет. Однако «не 
всегда неудачи и потрясения порождают невроз» [2, 
с. 238]. При этом «индивидуализм и эгоцентризм, 
замкнутость и скрытность, тенденциозная, эмоци-
ональная («кататимная») переработка впечатле-
ний, недостаточно критическое отношение к себе 
и самолюбование являются не только источником 
психической травматизации, но и причиной болез-
ненно-неадекватной патологически односторон-
ней переработки жизненных трудностей» [3, с. 23]. 

Как пишет В. Н. Мясищев, «патогенная ситуа-
ция, в соответствии с точным смыслом слова, пред-
ставляет то положение, в  котором оказывается 
личность с ее качествами (преимуществами и не-
достатками), сочетанием условий, лиц, с которыми 
она взаимодействует, со стечением обстоятельств, 
создающих неразрешимый клубок внешних и вну-
тренних трудностей. В этой ситуации возникает 
ряд субъективных переживаний противоречивого 
характера» [2, с. 239]. 

Ученый указывает на предпосылки (особенно-
сти личности) и  условия (ситуацию) возникнове-
ния психологической проблемы, которая проявля-
ется в  форме внешних и  внутренних трудностей, 
противоречивых переживаний, неконструктивного 
поведения: «Приводящая к психоневрозу патоген-
ная ситуация характеризуется ее индивидуальной 
и  относительной неразрешимостью, т. е. неразре-
шимостью для данного субъекта в  данной обста-
новке, его неспособностью или неумением найти 
продуктивный, рациональный выход в данных ус-
ловиях» [2, с. 240]. Субъект пытался разрешить па-
тогенную ситуацию, но не справился с этим.

«Новые условия и  обстоятельства жизни, – пи-
шет автор, – встречаются со сформированной лич-
ностью, перерабатываются на этой почве, причем 
могут изменить сложившиеся отношения  – при-
вязанности, взгляды, интересы и т. д. Вместе с тем 
они испытывают функциональные возможности 
личности-организма от высших психических, ин-
теллектуально-волевых качеств до элементарных 
физиологических качеств  – кишечника, сосудов, 
терморегуляции и т. п.» [2, с. 256].

Определенная не разрешимая для человека пси-
хологическая проблема имеет динамику в ряде на-
правлений:

• изменении сложившихся отношений – привя-
занностей, взглядов и интересов;

• воздействии на биологическую составляющую 
личности;

• возможности проявить свои интеллектуаль-
ные и волевые качества.

По мнению автора, «другую картину мы имеем 
в реактивном психоневрозе, который остро возни-
кает у личности, до того здоровой, под влиянием 
тяжелого, острого переживания или трудно разре-
шимой противоречивой и напряженной ситуации. 
<…> Источники болезненного состояния лежат по 
преимуществу в  трудной ситуации, но не во вну-
тренней структуре личности» [2, с. 257].

При ином варианте развития событий В. Н. Мя-
сищев ставит во главу угла уже не личность, а труд-
ную ситуацию. При таком варианте «отмечаются 
тяжелые условия при нормальных тенденциях лич-
ности, а нарушение нервной динамики может быть 
объяснено тяжестью ситуации»; при первоначаль-
ном – «личность и ее тенденции имеют болезнен-
ный характер и  создают конфликтные ситуации, 
а патологические переработки представляют при-
вычный и характерный для нее способ реагирова-
ния» [2, с. 258].

И при первом, и  при втором вариантах пере-
хода к неврозу существует противоречие между 
актуальной потребностью и возможностью ее ре-
ализации. «Неразрешаемое противоречие, – объ-
ясняет В. Н. Мясищев, – повышает эффективность, 
нарушает рациональную переработку; это нару-
шение, в  свою очередь, обостряет противоречие 
и  вновь усиливает функциональную дезоргани-
зацию» [2, с. 241]. Исследователь показывает вза-
имосвязь, динамику и  взаимоусиливающее воз- 
действие составляющих «неразрешаемого про- 
тиворечия»: «Противоречие само по себе не соз-
дает невроза; необходимым условием является 
нерациональное и  непродуктивное его разреше-
ние, субъективный, иррациональный, связанный 
с повышением эффективности способ переработ-
ки. Аффективное напряжение, в свою очередь, не 
представляет еще психоневроза, но тогда, когда 
оно дезорганизует психическую и  соматическую 
деятельность, мы имеем дело с болезнью – с пси-
хоневрозом» [2, с. 241].

Автор подчеркивает важность следующих со-
ставляющих психологической проблемы: ирра-
ционального способа переработки информации, 
аффективного напряжения и его влияния на пере-
работку информации, нерационального способа 
решения проблемы. 

Как отмечает В. Н. Мясищев, в каждый психоло-
гический факт в той или иной степени включены 
три аспекта: познавательный, волевой и  эмоцио-
нальный [3]. Они находят отражение в трех состав-
ляющих психологической проблемы как психоло-
гического факта в его целостности.
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Существует противоречие между потребностью 
и возможностью ее удовлетворения (это еще не не-
вроз), которое сопровождается аффективным на-
пряжением (и это также еще не невроз). Ученый от-
мечает следующие этапы перехода к неврозу:

• депривация потребности;
• формирование противоречивого пережива-

ния по схеме «не могу достигнуть, но не хочу от-
казаться»;

• «противоречие самого аффективного фона 
в завязке болезненного состояния» [2, с. 239];

• аффективное напряжение, которое, в  свою 
очередь, «не представляет еще психоневроза, но 
тогда, когда оно дезорганизует психическую и со-
матическую деятельность, мы имеем дело с болез-
нью – психоневрозом» [2, с. 241].

То есть В. Н. Мясищев показывает динамику 
психологической проблемы, обозначая ее как па-
тогенную ситуацию.

Таким образом, автор указывает на то, что пси-
хоневрозу предшествует психологическая пробле-
ма. Однако это – только один из вариантов развития 

ситуации. По мнению ученого, «тяжелые условия 
детства, острые повторные потрясения, длитель-
ные безвыходные ситуации, неразрешенные внеш-
ние и внутренние конфликты, неудовлетворенные 
потребности, несправедливые обиды, раздражаю-
щие и угнетающие неудачи – все это, накопляясь, 
создает болезненные изменения характера – “не-
вротическую личность”, болезненные черты кото-
рой в  дальнейшем сами становятся источником 
конфликтов и патогенных переживаний» [2, с. 257].

Психологическая проблема может не просто ле-
жать в основе невроза, а являться его следствием. 
«Терапевтический эффект при психоневрозах,  – 
отмечает ученый, – основывается на разрешении 
патологической ситуации, причем последнее до-
стигается за счет изменения внешних условий или 
за счет психотерапии, изменяющей отношение 
и  реакции личности на окружающие ее условия» 
[2, с. 266]. Иными словами, В. Н. Мясищев пре- 
дусматривал воздействие (которое он не относил 
к психотерапии) не только на личность, но и на си-
туацию. 

Выводы

Обобщая понимание ученым психологических 
проблем, можно сделать следующие выводы. Так, 
В. Н. Мясищев:

1) считает, что неврозу предшествует «патоген-
ная ситуация»;

2) описывает не только патогенную ситуацию, 
но и ее воздействие на личность;

3) связывает патогенность ситуации с неумени-
ем «рационально, иначе продуктивно, преодолеть 
трудности или неспособностью отказа от неосуще-
ствимых стремлений»;

4) в описании патогенной ситуации указывает 
на ряд переживаний субъективного характера;

5) полагает, что, объединяя патогенную ситуа-
цию и ее воздействие на личность, можно говорить 
о психологической проблеме;

6) не называет описываемое им объединение 
патогенной ситуации и ее воздействие на личность 
психологической проблемой, однако перечисляет 
ее составляющие;

7) указывает на то, что эти составляющие вклю-
чают в  себя депривацию потребности, когнитив-
ные искажения, аффективные переживания, не-
конструктивное поведение;

8) отмечает, что взаимодействие составляющих 
психологической проблемы может иметь негатив-
ную динамику, приводя к неврозу;

9) описывает предпосылки и условия возникно-
вения психологической проблемы; 

10) придерживается мнения о том, что психологи-
ческая проблема приводит к изменению сложивших-
ся отношений – привязанностей, взглядов и интере-
сов, воздействует на биологическую составляющую 
личности и  предоставляет возможность проявить 
свои интеллектуальные и волевые качества;

11) упоминает как позитивную, так и  негатив-
ную составляющие психологической проблемы; 

12) объясняет, что поскольку психологическая 
проблема является объектом относительно субъек-
та – ее носителя, то по отношению к ней человек 
может вести себя как субъект по отношению к объ-
екту, проявляя сознательность, избирательность, 
активность и инициативу;

13) считает, что неврозу предшествует психоло-
гическая проблема, при этом на фоне невроза воз-
можно появление психологических проблем;

14) при оказании помощи пациенту предусма-
тривает работу не только с ним, но и с ситуацией. 

Заключение

Таким образом, проведенное исследование рас-
крывает представленность психологических про-
блем в  творчестве В. Н. Мясищева, способствует 
переосмыслению его вклада в  современную пси-

хологию, может быть использовано практически-
ми психологами при работе с пациентами, а также 
в учебном процессе при изучении истории психо-
логии.
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