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Актуальность. Начало XXI в. характеризуется резким усилением антро-
погенной нагрузки на окружающую природную и социальную среду, что повы-
шает актуальность эколого-психологических исследований как особой области 
научной психологии. В преддверии 110-летия Психологического института РАО 
представляется важным осуществить историко-теоретический анализ работ со-
трудников лаборатории экопсихологии развития и психодидактики, проводивших 
исследования психического развития и обучения в контексте взаимодействий 
человека с окружающей средой (Г.А. Ковалев, М.О. Мдивани, В.И. Панов и др.) 
и осветить вклад в становление экопсихологического подхода к развитию психи-
ки таких крупных ученых Психологического института РАО, как В.В. Давыдов, 
А.И. Миракян, Ф.Т. Михайлов, Ф.Д. Горбов и др.

Цель статьи — описать методологические предпосылки, теоретические 
конструкты и этапы становления разрабатываемого в лаборатории экопсихоло-
гического подхода к развитию психики. 

Результаты. В становлении экопсихологического подхода к развитию пси-
хики выделены три этапа. На первом этапе источником обращения к эколого-
психологической тематике послужили академические темы «Экология детства» 
и «Одаренный школьник», разрабатывавшиеся на базе Центра комплексного 
формирования личности РАО. Второй этап был посвящен разработке основных 
теоретических конструктов, среди которых представление о психике как форме 
бытия, экопсихологическая типология субъект-средовых взаимодействий и эко-
психологическая модель становления субъектности. На третьем этапе произведен 
парадигмальный анализ определения психики как объекта исследования в рамках 
гносеологической, онтологической и трансцендентальной парадигм и дано описа-
ние четырех форм ее бытия: ставшей, отчужденной, становящейся и виртуальной.

Выводы. Фундаментальной особенностью теоретических конструктов 
экопсихологического подхода к развитию психики является их инвариантный 
характер. Это позволяет предположить, что в перспективе такой подход даст 
возможность исследовать становление не только отдельных психических фено-
менов, но и способов мышления, определяющих ту или иную научную парадигму, 
причем не только в психологии, но и в других, в том числе естественных науках. 

Ключевые слова: экопсихологический подход к развитию психики, типоло-
гия субъект-средовых взаимодействий, становление субъектности, парадигмы, 
гносеологическая, онтологическая, трансцендентальная, психика как форма 
бытия.
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Background. [ e anthropogenic pressure on the natural and social environment 
increases the ecopsychological research. On the eve of the 110th anniversary of the RAO 
Psychological Institute, it is important to conduct a historical and theoretical analysis 
of the development of an ecopsychological approach to the development of the psyche, 
indicating the importance of such prominent scientists of this institution as V.V. Davydov, 
G.A. Kovalev, A.I. Mirakyan, F.T. Mikhailov, etc. 

Objective. To describe the methodological prerequisites, theoretical constructs and 
stages ecopsychological approach to the development of the psyche being.

Methods. Historical and theoretical analysis of the methodological prerequisites, 
theoretical constructs and stages ecopsychological approach to the development of the 
psyche being.

Results. [ ere are three stages in the formation of ecopsychological approach to 
the development of the psyche. First stage — academic topics “Ecology of childhood” 
and “Gi\ ed student”. [ e second stage was devoted to the development of the main 
theoretical constructs, including the idea of   the psyche as a form of being, relationship 
“individual — environment”, the ecopsychological typology of subject-environmental 
interactions, and the ecopsychological model of the formation of agency. [ e third 
stage — paradigmatic analysis of the deZ nition of the psyche as an object of research 
within the framework of epistemological, ontological and transcendental paradigms. 
Four forms of existence are distinguished psyche as an object of study: become, alienated, 
generated and virtual. 

Conclusion. [ e obtained results suggest that in the future such an approach will 
make it possible to study the emergence of not only individual mental phenomena, but 
also ways of thinking that determine one or another scientiZ c paradigm, not only in 
psychology, but also in the natural sciences. 

Keywords: ecopsychological approach to the development of the psyche, subject-
environment interactions, the formation of agency, paradigms, epistemological, onto-
logical, transcendental, psyche as a form of being.
For citation: Panov, V.I. (2022). Ecopsychological approach to psyche development: 
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Введение 
В 1960–1970-е гг. в зарубежной психологии на стыке психологии восприятия, 

социальной психологии, психологии развития, психологии обучения, экологии 
и других дисциплин стало формироваться новое, междисциплинарное направ-
ление психологических исследований, которое разными авторами обозначалось 
как экологическая или инвайронментальная (средовая) психология (Гибсон, 1988; 
Altman, 1975; Barker, 1968; Stokols, 1978; и мн. др.).

Предтечей отечественных экопсихологических исследований следует считать 
учение о среде Л.С. Выготского (Леонтьев, 1998; Панов, 2007). Однако соответству-
ющая научно-исследовательская тематика появилась в Психологическом институте 
РАО только в 1992 г., когда Г.А. Ковалев, приняв от А.А. Бодалева руководство ла-
бораторией психологии общения, переименовал ее в лабораторию экологической 
психологии. Статья «Психическое развитие ребенка и жизненная среда», в которой 
Г.А. Ковалев изложил свое научное кредо (Ковалев, 1993), в дальнейшем послужила 
теоретико-методологической предпосылкой для авторов многих эколого-психо-
логических исследований.

После трагической гибели Г.А. Ковалева в 1995 г.1 в институте была организо-
вана лаборатория экопсихологии развития (заведующий В.И. Панов)2, в которую 
вошли группы сотрудников, разрабатывавших такие аспекты экологической 
психологии, как экопсихология развития индивидуальности и сознания человека 
(В.И. Панов); семейные предикторы умственного развития детей (Т.М. Марютина 
с сотрудниками); информационная среда как фактор и средство социализации 
подростка (М.О. Мдивани с сотрудниками); психология экологического сознания 
(С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин); образовательная среда как фактор и условие обучения 
и развития одаренных детей в общеобразовательной школе и дополнительном 
образовании (В.И. Панов).

Значительную роль в объединении указанных групп в лабораторию сыграла 
И.В. Равич-Щербо, ставшая ее внештатным сотрудником.

В ходе работы штатных и внештатных сотрудников лаборатории экопсихоло-
гии развития по изучению психодидактических аспектов развития способностей 
детей в условиях общего и дополнительного образования, а также изучения пси-
хологических условий формирования экологического сознания, постепенно стало 
формироваться еще одно направление эколого-психологических исследований — 
экопсихологический подход к развитию когнитивных и личностных способно-
стей в условиях окружающей среды разного вида (природной, образовательной, 

1 В связи с безвременной кончиной Г.А. Ковалева задуманную вместе с ним Первую Российскую 
конференцию по экологической психологии (1996 г.) нам пришлось организовывать без него. С тех 
пор проведено 9 таких конференций (см.: 3-я Российская конференция…, 2005; Ермаков, Панов, 2020; 
Экопсихологические исследования-6…, 2020).

2 После очередной реорганизации института в состав этой лаборатории были включены на-
учные группы под руководством Г.Г. Граник и Л.М. Митиной, после чего она стала называться лабо-
раторией экопсихологии развития и психодидактики.
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информационной и др.). В связи с наступающим 110-летием Психологического 
института РАО возникла необходимость анализа методологических предпосылок, 
основных конструктов и перспектив развития этого подхода, что и стало целью 
настоящей статьи. При этом были выделены следующие этапы: 1) участие под 
руководством вице-президента РАО В.В. Давыдова в разработке академических 
тем «Экология детства» и «Одаренный школьник» на базе Центра комплексного 
формирования личности РАО (директор В.П. Лебедева), который впоследствии по 
предложению вице-президента РАО Д.И. Фельдштейна был переименован в Центр 
экспериментальной психодидактики РАО (директор В.И. Панов); 2) обоснование 
и эмпирическая апробация методологических предпосылок и теоретических кон-
структов экопсихологического подхода к развитию психики; 3) трансформация 
экопсихологического подхода к развитию психики в экопсихологическую парадиг-
му изучения психики как формы бытия, обретающей реальность существования 
(в виде психических новообразований) в процессе и посредством взаимодействий 
между компонентами системы «индивид — окружающая среда».

Академические темы «Экология детства» и «Одаренный школьник» 
как источник обращения к эколого-психологической тематике 

В том же 1992 г., когда возникла лаборатория экологической психологии во 
главе с Г.А. Ковалевым, В.В. Давыдов (тогда вице-президент РАО) предложил мне 
совместное с В.П. Лебедевой и В.А. Орловым соруководство по академическим 
темам «Экология детства» и «Одаренный школьник» на базе Центра комплексно-
го формирования личности (ЦФКЛ) РАО (г. Черноголовка, Московская область, 
директор — В.П. Лебедева)3.

Необходимость привлечения психологов к работе по указанным темам была 
обусловлена по крайней мере двумя обстоятельствами. С одной стороны, тем, что 
высокие показатели в обучении нередко сопровождаются дидактогенией, т.е. на-
рушениями в физическом и психологическом здоровье детей, вызванными нега-
тивным влиянием технологий обучения из-за их несоответствия психологическим, 
возрастным и индивидуальным особенностям детского развития. С другой сторо-
ны, тем, что в общеобразовательной школе, особенно в малом городе, обучаются 
дети с разной готовностью к обучению: и одаренные, и «обычные» и даже дети с 
признаками задержки психического развития. Вследствие чего попытки подобрать 
под каждый из этих контингентов детей «свою» технологию обучения (традицион-
ную, «по Занкову» или «по Давыдову — Эльконину») приводила к тому, что другие 
дети оставались вне этой технологии. Аналогичная проблема обнаружилась при 
обучении детей в условиях учреждения дополнительного образования (Панов, 
1997, 2001; Проектирование…, 2000).

В ходе работы по этим темам мы пришли к выводу, что решение многих про-
блем общеобразовательной школы и учреждений дополнительного образования 
лежит в русле проектирования и создания образовательной среды развивающего 
типа, которая обеспечивала бы проявление и развитие творческого начала каждого 
обучающегося и в то же время давала возможность удовлетворения потребности 

3 Работа на базе ЦКФЛ РАО по времени совпала с работой по психологии образовательной среды 
на других экспериментальных площадках: лицей № 1524 ЮВАО г. Москва (директор Т.В. Хромова), 
Центр развития творчества детей и юношества «Радужный» ЮАО г. Москва (директор Л.М. Богаты-
рева) и Университет непрерывного образования Наяновой г. Самара (ректор М.В. Наянова).
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в саморазвитии и обучении детям с разной степенью готовности к нему — и ода-
ренным, и «обычным», и даже детям с признаками задержки психического развития 
(Панов, 2007). Также стало понятно, что не только образовательная, но и природная 
среда выступает условием и фактором, оказывающими влияние на развитие школь-
ника средствами обучения. В частности, помимо так называемых дидактогений, 
имеется в виду воздействие экологически неблагоприятной жизненной среды на 
развитие интеллекта младших школьников (Панов, Сараева, Суханов, 2007).

Психологическая экспертиза существующих технологий обучения показала 
возможность использования в школе трех образовательных парадигм: дидакти-
ческой — традиционное обучение, дидактико-психологической — традиционное 
обучение с поддержкой со стороны школьной психологической службы, и психо-
дидактической (психолого-дидактической) — развивающие технологии, постро-
енные на основе психологических теорий обучения и развития (Лебедева, Орлов, 
Панов, 1997; Панов, 2007). В рамках дидактической парадигмы развитие личности 
и способностей обучающихся выступает как средство достижения обученности 
в соответствии с требуемым образовательным стандартом. В психодидактической 
парадигме общей целью обучения становится развитие личности и способностей 
детей, а предметное содержание учебной дисциплины — средством достижения 
этой цели (Давыдов, 1996; Панов, 1998; 2001; 2007).

В итоге проведенной работы сформировалось понимание того, что «экологи-
ческий подход к ребенку в системе образования должен заключаться в том, чтобы 
логика организации образовательных сред и построения технологий обучения 
соответствовала общеприродным закономерностям физического, психического, 
социального и духовного развития детей. Именно соответствие условий развития 
ребенка общеприродным закономерностям развития Человека должно составлять 
основную проблему экологии детства и экопсихологии развития» (Панов, 1997, 
с. 62). При этом на первый план выходят проектирование и экспертиза развива-
ющего потенциала образовательной среды, а это требует в том числе повышения 
психологической грамотности педагогов (Дерябо, 1997; Рубцов, Панов, Лебедева, 
2010; Учителю о психологии, 1997; Учителю об экологии детства, 1995; Учителю об 
одаренных детях, 1997; Экопсихологические аспекты…, 1997; Ясвин, 1997а; 1997б). 
Полученный теоретический и эмпирический материал был обобщен в контексте 
экологической психологии в монографии «Психодидактика образовательных си-
стем: теория и практика» (Панов, 2007).

Методологические предпосылки и теоретические конструкты 
экопсихологического подхода к развитию психики

Работа по теме «Экология детства» заставила обратиться к анализу основных 
направлений экологической психологии: теория среды Л.С. Выготского, психоло-
гическая экология, экологический подход к восприятию Дж. Гибсона, психология 
окружающей среды (инвайронментальная психология), психология глобальных 
изменений, психология экологического сознания, средовая концепция У. Бронфен-
бреннера и др. (Дерябо, Ясвин, 1996; Панов, 2004). Все эти направления образуют 
отдельную область психологических исследований, потому что их объединяет 
общая методологическая установка — постулирование (выдвижение в качестве 
исходного) отношения «человек — среда» или, более широко, «человек — окружа-
ющая среда (природная, социальная)» (Панов, 2004). Вместе с тем они развиваются 
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обособленно и отличаются друг от друга в зависимости от того, в какой форме 
существования эксплицируются психические явления в качестве объекта изучения:
• как проявления психической активности человека в его взаимодействиях с 

окружающей средой;
• как когнитивные, аффективные и личностные характеристики экологического 

сознания, а также экологичного/неэкологичного поведения человека по от-
ношению к природной среде (в последнее десятилетие вслед за зарубежными 
авторами у нас чаще стали говорить о проэкологическом поведении); 

• как психологические и квазипсихологические свойства и качества среды, ко-
торые выступают условием или фактором психических состояний и развития 
человека и тем самым обеспечивают его качество жизни.
Анализ различных направлений экологической психологии потребовал специ-

ального обращения к понятию «природа» как ключевому понятию эколого-пси-
хологических исследований. Это понятие используется в трех разных значениях 
(далее цит. по: Философский энциклопедический словарь, 1983, с. 523–524):

«1. В широком смысле — все сущее, весь мир в многообразии его форм; по-
нятие П. в этом значении стоит в одном ряду с понятиями материи, универсума, 
Вселенной». Следовательно, в таком понимании природы человек, его психика, 
сознание, природная среда, планета — это все разные проявления единой в своей 
творческой сущности природы.

«2. В более узком смысле — объект науки, а точнее — совокупный объект 
естествознания…». Следовательно, природа — это объект в том числе и экологии 
как части биологии и междисциплинарного подхода.

«3. Наиболее употребительное толкование понятия П., как совокупности 
естеств. условий существования человеч. общества. … Понятие П. употребляет-
ся для обозначения не только естественных условий, но и созданных человеком 
материальных условий его существования …». Следовательно, речь идет о есте-
ственной и антропогенной природной среде, а в предельном варианте — о планете 
как глобальной среде обитания человечества. 

В соответствии со вторым и третьим значениями взаимодействия между 
компонентами системы «человек — среда» рассматриваются в логике объект-объ-
ектных и субъект-объектных отношений, реализующих гносеологическую пара-
дигму «субъект познания — объект познания» («субъект восприятия, мышления, 
действия, сознания — объект восприятия, мышления, действия, сознания»). Со-
гласно этой парадигме человек и природа разделены и противостоят друг другу, 
принимая на себя в зависимости от конкретного предмета исследования роль либо 
субъекта, либо объекта. При этом человек выступает как субъект антропогенных, 
в том числе антиэкологичных, изменений не только в природной среде, но и в при-
роде биологических существ (вспомним опыты по генной инженерии). В то же 
время он выступает и в роли объекта, который принимает воздействия со стороны 
экологически благоприятной или же экологически неблагоприятной среды, вы-
полняющей в этом случае роль субъекта или квазисубъекта таких воздействий.

Согласно первому значению («все сущее…») взаимодействия в системе «чело-
век — среда» необходимо рассматривать в онтологической логике. В этой логике че-
ловек, среда и само отношение «человек — среда» выступают такими же субъектами 
онтологического развития, как и другие формы бытия, включая бытие планеты. 
Это созвучно позиции В.И. Вернадского: «Человек, так как он наб людается в при-
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роде, как и все живые организмы, как и всякое живое вещество, есть определенная 
функция биосферы, в определенном ее пространстве-времени. Цивилизация “куль-
турного человечества” — поскольку она является формой организации новой гео-
логической силы, создавшейся в биосфере, — не может прерваться и уничтожиться, 
так как это есть большое природное явление, отвечающее исторически, вернее 
геологически, сложившейся организованности биосферы. Образуя ноосферу, она 
всеми корнями связывается с этой земной оболочкой» (Вернадский, 1991, с. 40). 

Поэтому, с одной стороны, природа выступает для человека условием и сред-
ством развития его природных (сущностных) возможностей творения новых при-
родных объектов и в том числе самого себя. С другой стороны, человек, развивая 
свои природные возможности, выступает по отношению к природе средством 
ее саморазвития как процесса порождения новых форм ее самоосуществления 
в системе отношений «человек — среда». В данном случае речь идет о порожде-
нии психических новообразований (когнитивных, аффективных, поведенческих, 
этических и т.п.), приводящих к антропогенным преобразованиям в окружающей 
природной и социальной среде, и даже порождении новых форм природной эво-
люции, например, ноосферы (Панов, 2014). 

Существенную роль в разработке используемых нами методологических пред-
посылок сыграл микросеминар под руководством В.В. Давыдова, А.И. Миракяна 
и Ф.Т. Михайлова (Миракян, 1999; 2004; Панов, 2014). Работа этого микросеминара 
была посвящена обсуждению принципиального методологического вопроса: каким 
образом можно (и возможно ли) изучать психические явления как продукты свер-
шившегося процесса их порождения, если для этого используется определенный 
способ мышления, который тоже является продуктом свершившегося процесса 
его порождения. В методологическом плане речь идет о совпадении психической 
реальности как объекта исследования и как средства этого исследования. По сло-
вам Ф.Т. Михайлова, это одна из фундаментальных проблем методологии, которая 
получила название «парадокс барона Мюнхгаузена», вытащившего себя из болота 
за свои собственные волосы. В результате работы данного микросеминара было 
установлено, что методологическая ограниченность гносеологической парадигмы 
в психологии обусловлена присущей ей субъект-объектной логикой рассужде-
ний, в основе которой лежат: 1) изначальная, феноменологическая заданность 
компонентов отношения субъект — объект, 2) противопоставление их друг другу, 
3) принцип необходимости тождества (соответствия) друг другу. Следующим 
итогом стало понимание того, что, в противовес картезианской, «вещной» логике, 
для онтологизации изучения порождения психических явлений целесообразно 
обратиться к аристотелевскому представлению о двух формах бытия психики: 
«бытии в возможности» и «бытии в действительности». Помимо этого, выяснилось, 
что «афизикальный» подход к порождающим процессам восприятия, разраба-
тываемый А.И. Миракяном (1990; 1999; 2004), на самом деле представляет собой 
трансцендентальную парадигму в изучении порождения психических явлений.

Описанные методологические поиски привели нас к разработке экопсихо-
логического подхода к развитию психики, отличающегося от других подходов 
следующими методологическими предпосылками и теоретическими конструк-
тами: представление о психике как форме бытия, системное отношение «инди-
вид — среда», экопсихологическая типология субъект-средовых взаимодействий, 
экопсихологическая модель становления субъектности.
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Мы рассматриваем психику как общеприродное явление — как форму бытия, 
обретающую реальность существования в виде психических новообразований 
(психической активности) человека и других живых существ в процессе и по-
средством их взаимодействия с окружающей средой. Поэтому в качестве исходной 
предпосылки для определения объекта и предмета экопсихологического исследо-
вания выступает системное отношение «человек — среда» (в расширенном вариан-
те — «индивид — среда»). Предметом исследования, как и в других направлениях 
экологической психологии, могут выступать, с одной стороны, психологические 
особенности индивида, с другой — психологические, квазипсихологические и ан-
тропогенные особенности среды. Но в дополнение к этому в качестве предмета 
исследования и теоретического конструкта используются экопсихологические 
взаимодействия, названные так потому, что они происходят между индивидом 
и средой (или представляющими ее субъектами). 

Вид экопсихологических взаимодействий определяется видом окружающей 
среды, в условиях которой они происходят: природная, образовательная, про-
фессиональная, этнокультурная, информационная и др.

Взаимодействия с разными компонентами окружающей среды включают 
в себя: взаимодействия с предметно-пространственным окружением (простран-
ственная среда), коммуникативные взаимодействия между компонентами и субъ-
ектами системы отношений «индивид — среда» (виды и типы коммуникативных 
взаимодействий), а также технологические (операционные) взаимодействия 
в пространстве возможных видов деятельности (профессиональной, учебной, 
коммуникативной и др.).

В совокупность экопсихологических взаимодействий входят и взаимодей-
ствия человека с его внутренней средой, внутренним миром — от потребностей 
и когнитивных возможностей до способов деятельности, социальных установок 
и жизненных ценностей4.

Когда говорят о коммуникативных (и более широко — социальных) взаи-
модействиях применительно к социономическим профессиям в системах «чело-
век — человек», то обычно ограничиваются анализом трех типов взаимодействий: 
объект-объектный, субъект-объектный и субъект-субъектный. Анализ взаимодей-
ствий, реализуемых в разных направлениях экологической психологии, показал, 
что применительно к системе «человек — среда» необходимо говорить, по крайней 
мере, о 6 базовых типах экопсихологических взаимодействий. А именно: объ-
ект-объектный, субъект-объектный, объект-субъектный и субъект-субъектный, 
включающий в себя субъект-обособленный, субъект-совместный и субъект-по-
рождающий (Панов, 2004; 2014). Рассмотрим их подробнее на примере системы 
«человек — природная среда»:
• Объект-объектный тип взаимодействий, который лежит в основе психоло-

гической экологии. В рамках этого направления экологической психологии 
природная среда (как совокупность химико-физических факторов и условий) 
психологически индифферентна (безразлична) к человеку. Взаимодействие 
4 Одно из первых определений внутренней среды обнаружилось, к моему удивлению, у осно-

вателя нашего института Г.И. Челпанова (первая публикация в 1907 г.): «Душа нами мыслится как 
какое-то единство, в котором представления находятся, которое содержит в себе представления, 
которое комбинирует и связывает. Оно мыслится нами как среда, в которой находятся душевные 
явления» (Челпанов, 2012, с. 33). Очень значимой в этом отношении является книга «Я — второе я» 
еще одного корифея нашего Психологического института Ф.Д. Горбова (Горбов, 2000).
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между средой и организмом человека остается на физико-химическом, т.е. 
объектном уровне.

• Объект-субъектный тип: окружающая среда, активно воздействуя на те 
или иные сферы психики человека, выполняет по отношению к нему квази-
субъектные функции. В то время как сам человек, принимая это воздействие 
и подчиняясь ему, находится в роли объекта (квазиобъекта) средового воз-
действия. Эта логика лежит в основе психологии средовых влияний (средовой, 
инвайронментальной психологии).

• Субъект-объектный тип: человек целенаправленно воздействует и изменяет 
свойства природной среды с определенной целью — использовать природные 
ресурсы для удовлетворения своих потребностей или, напротив, сохранить 
и защитить природную среду и т.д. Пример — антропоцентрический тип эко-
логического сознания, реализующий субъект-объектное отношение человека 
к миру природы (Дерябо, Ясвин, 1996), когда образовательная среда выступает 
объектом проектировочных или экспертных действий человека как субъекта 
(Панов, 2001; 2007; Ясвин, 1997б) и т.д.

• Субъект-субъектный тип: компоненты системы «человек — природная среда» 
оказывают взаимное воздействие, играя по отношению друг к другу субъект-
ную роль. При этом не следует отождествлять свойство «быть живым» со свой-
ством субъектности, ибо человек склонен наделять способностью выполнять 
субъектные функции и неживые средовые объекты (там же).
Однако субъект-субъектные взаимодействия могут различаться по направлен-

ности и содержанию. А именно:
1) субъект-обособленный тип: взаимодействие между компонентами отно-

шения «человек — среда» носит конфликтный и деструктивный характер, вплоть 
до взаимной агрессии. Пример: ситуация глобального экологического кризиса; 

2) субъект-совместный тип: взаимодействия в системе «человек — среда» 
подчинены общей цели и носят характер совместных действий. Но при этом соб-
ственная субъектность каждого из них остается без изменения. Пример — экоцен-
трический тип экологического осознания, ориентирующийся на коэволюционный 
вариант взаимоотношений человека с миром природы (Дерябо, Ясвин, 1996); 

3) субъект-порождающий тип характерен для системы «человек — природ-
ная среда» («человек — мир природы», «человек — планета») в тех случаях, когда 
происходит тройное порождение субъектности. А именно: в виде качественного 
изменения субъектности каждого из компонентов отношения «человек — при-
родная среда» как форм бытия, а также в виде трансформации этого отношения 
в онтологически единого, совокупного субъекта совместного развития. Это 
отношение обретает онтологический смысл (становление формы бытия) и пре-
вращается в онтологического субъекта порождения психической реальности 
в виде психологических и/или квазипсихологических свойств его компонентов. 
Порождаемая таким образом психическая реальность выступает системным каче-
ством отношения «человек — природная среда», которое не сводится к качествам 
его компонентов, но обусловлено их свойствами и типом взаимодействия между 
ними. В этом онтологическом смысле каждый из компонентов (субъектов) системы 
отношений «человек — природная среда» выступает условием и результатом раз-
вития другого компонента. Примерами порождения такого субъекта совместного 
развития могут служить системы: «мать — ребенок», «психотренинговая группа», 
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«этнос», «человечество в целом», в случае ноосферы — система «человечество — 
планета» (Панов, 2004; 2014).

Взаимодействия в системе «человек — среда», конечно, не ограничиваются 
указанными шестью видами. В определенных ситуациях (интеракциях) человек 
и среда могут выступать также в роли квазиобъекта и квазисубъекта. Вследствие 
чего возникает, в частности, квазиобъект-квазисубъектный тип взаимодействия. 
Например, когда лес (природная среда) оказывает активное психологическое 
воздействие на человека, принимающего это воздействие, т.е. лес выполняет 
квазисубъектную роль, а человек — квазиобъектную. Аналогичное расширение 
количества указанных типов взаимодействия происходит, когда они применяются 
к анализу коммуникативных межличностных взаимодействий (Капцов, Панов, 
2019; Лидская, Мдивани, Носкова, 2009; Панов, 2013; Экопсихология…, 2013). 

Первоначально данная типология экопсихологических взаимодействий была 
систематизирована применительно к системе «человек — природная среда». Но 
затем стало понятно, что она имеет инвариантный, «топологический» характер, 
так как не зависит от вида окружающей среды. И потому она вполне применима 
для анализа психологических взаимодействий человека с разными видами окружа-
ющей среды, в том числе взаимодействий в системах «человек — образовательная 
среда», «человек — профессиональная среда», «человек — информационная сре-
да», «человек — домашнее животное (собаки, кошки)» и т.п. (Лидская, Мдивани, 
Носкова, 2009; Панов, 2007; 2013; 2014; Панов, Патраков, 2020; Панов, Селезнева, 
2019; Плаксина, 2017; Экопсихология…, 2013). Поэтому в дальнейшем базовые 
типы экопсихологических взаимодействий стали обозначаться как «экопсихо-
логическая типология субъект-средовых взаимодействий» (Субъект-средовые 
взаимодействия…, 2017).

При этом изменился смысл экопсихологических взаимодействий. Если перво-
начально они были выявлены и использованы для анализа взаимодействий в си-
стеме «человек — природная среда», то затем стало понятно, что их смысл шире 
и глубже. А именно:
• эта типология характеризует взаимодействия человека с любыми видами окру-

жающей среды (а не только природной) и потому они имеют инвариантный 
(топологический) характер;

• основное назначение заключается в том, чтобы определить способность че-
ловека или окружающей среды занять по отношению друг к другу активную 
(субъектную) или же реактивно-подчиняющуюся (объектную) позицию;

• базовые типы экопсихологических взаимодействий выступают как перечень 
условий, необходимых для превращения (порождения) гносеологического 
отношения «человек — окружающая среда» в онтологического субъекта по-
рождения психических новообразований (феноменов) как новых форм бытия 
психической реальности.
В ходе наших исследований субъект-средовая типология экопсихологических 

взаимодействий использовалась в трех аспектах:
а) в качестве предмета теоретического или эмпирического изучения (Капцов, 

Колесникова, 2020; Капцов, Панов, 2019; Плаксина, 2017; Экопсихология…, 2013; 
Отечественная экопсихология…, 2020);

б) в качестве теоретического конструкта для изучения взаимодействий 
в межличностных отношениях в студенческой группе, или для интерпретации 
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эмпирических данных о коммуникативных взаимодействиях в профессиональной 
работе нотариуса, или для выявления условий образования межвидовой группы 
«человек — домашние животные (собаки, кошки)» (Лидская, Мдивани, Носкова, 
2009; Панов, 2013; 2014);

в) в качестве исходной предпосылки для формирования методологической по-
зиции — выбора гносеологической или онтологической парадигмы исследования 
(Панов, 2004; 2007; 2014; Панов, Патраков, 2020).

Интерактивная обусловленность объектной или субъектной позиции инди-
вида в экопсихологических взаимодействиях привела к необходимости анализа 
динамики его субъектности. Вследствие этого появился еще один теоретический 
конструкт — экопсихологическая модель становления субъектности в континууме 
«субъект спонтанного действия — субъект продуктивного действия и развития». 
Эта модель включает семь стадий становления субъектности как способности быть 
субъектом: потребности/мотивации, восприятия («наблюдатель»), подражания 
(«подмастерье»), учения («ученик»), критической оценки («критик»), произволь-
ного действия («мастер»), продуктивного действия и развития («творец»). Из-за 
ограниченности объема статьи мы не будем останавливаться на более подробном 
описании, учитывая, что теоретическое обоснование и эмпирическая апробация 
этой модели представлены во многих публикациях (Панов, 2016; Панов, Капцов, 
2021; Панов, Плаксина, 2022; Панов, Селезнева, 2019; Становление субъектности 
учащегося и педагога…, 2018; Становление субъектности: от экопсихологической 
модели…, 2022). 

Экопсихологическая парадигма в изучении психики как формы бытия
Доминирующее положение в современной психологии занимает гносеоло-

гическая парадигма, в основе которой лежит логическое отношение «субъект 
познания — объект познания», реализуемое в виде отношений «субъект воспри-
ятия — объект восприятия», «субъект мышления — объект мышления», «субъект 
действия — объект действия» и т.д. Методологической особенностью указанного 
отношения является исходная заданность его компонентов, а также требование 
соответствия (тождества) между свойствами объекта (предмета) познания 
и результатом его познания. Это позволяет изучать психические явления и ново-
образования как продукт свершившегося процесса их порождения в соотношении 
с другими психическими, физиологическими или социальными явлениями. Но не 
позволяет концептуализировать собственно процесс порождения этих психиче-
ских новообразований.

В рамках экопсихологического подхода в качестве методологической пред-
посылки используется не «человек как субъект психики», а отношение «индивид 
(как субъект психической активности) — окружающая среда», далее — отношение 
«индивид — среда». Это приводит к расширению представления о психике как 
объекте психологического исследования, так как в концептуальном плане она 
предстает в четырех формах своего существования (бытия), соответствующих 
четырем парадигмам изучения психических явлений (Панов, 2014):

1. Психика в собственной форме действительного существования — это пси-
хика в виде феноменологической данности психических процессов, состояний, 
сознания, способностей и поведения человека (или другого живого существа), 
находящегося во взаимодействии с окружающей средой. Это традиционный объ-



Экопсихологический подход к развитию психики: этапы, предпосылки, конструкты

111

ект и предмет психологических исследований в рамках гносеологической парадигмы, 
что максимально нашло свое выражение в нейро-когнитивном подходе. В качестве 
примера можно привести констатирующий эксперимент в психологии.

2. Психика в превращенной (опредмеченной) форме действительного существо-
вания — это психика в виде данности психологических и квазипсихологических 
качеств антропогенной и естественной окружающей среды, отчужденных от соз-
давшего их человека (предметы культуры, орудия труда, интернет и т.д.). В этой 
форме бытия психика выступает объектом эколого-психологических исследований, 
а также междисциплинарных исследований на стыке культурологии, психологии 
образования и др., опять же в рамках гносеологической парадигмы.

3. Психика в становящейся форме (переход психики из «бытия в возможности» 
по Аристотелю в «бытие в действительности») представляет собой становление 
психической реальности в виде психических новообразований (феноменов, про-
цессов, состояний, сознания). При этом система отношений «индивид — среда» 
обретает онтологический статус как метасубъект порождения психической реаль-
ности. Происходит переход от гносеологической парадигмы к онтологической, 
когда предметом исследования выступают не собственно психические феномены, 
а условия и механизмы их порождения. Пример: формирующий эксперимент, пси-
хотренинг, эволюция системы «человечество — планета» и т.п.

4. Психика в виртуальной форме бытия, т.е. в форме «бытия в возможности». 
Виртуальной она названа в том смысле, что она имеет возможность и интенцию 
к самопроявлению, к порождению форм своего действительного существования (в 
виде реальности психических феноменов) посредством взаимодействия в системе 
«субъект психической активности (человек или иное существо) — окружающая 
среда». Психика в виртуальной форме бытия психологическому исследованию не 
подлежит. Предметом исследования становятся трансцендентальные принципы, 
обеспечивающие возможность порождающего процесса как психической реаль-
ности (Панов, 2004; 2011; 2014; 2020). 

Выводы
История становления экопсихологического подхода к развитию психики на-

чалась с разработки тем «Экология детства» и «Одаренный школьник» в контексте 
взаимодействия детей с природной и образовательной средой, и в этом смысле — 
в контексте экологической психологии.

Проведенный анализ основных направлений эколого-психологических ис-
следований (психологическая экология, экологический подход к восприятию, 
средовая психология, психология экологического сознания и др.) показал, что от 
других психологических исследований их отличает использование отношения 
«человек — среда» в качестве общей методологической установки. Следствием ана-
лиза методологических разработок В.В. Давыдова, Д.А. Ошанина, А.И. Миракяна, 
Ф.Т. Михайлова стало понимание ограниченности гносеологической парадигмы 
для изучения порождения психических явлений и необходимости обращения 
к онтологической и трансцендентальной парадигмам исследовательского мыш-
ления. В том числе, используя аристотелевскую логику, в виде перехода психики 
из «бытия в возможности» в «бытие в действительности».

В итоге были разработаны методологические основания и теоретические 
конструкты экопсихологического подхода к развитию психики: представление 
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о психике как форме бытия, представление о системе отношений «индивид — 
среда», экопсихологическая типология субъект-средовых взаимодействий, эко-
психологическая модель становления субъектности. Теоретическое обоснование 
и эмпирическую апробацию эти конструкты получили в виде разработки психо-
логии образовательной среды, психологии экологического сознания, психологии 
одаренности, психологии субъектности.

Это в свою очередь привело к выводу, что в качестве объекта исследования 
психика предстает в четырех формах своего бытия — ставшей, отчужденной, 
становящейся и виртуальной, каждая из которых требует применения разных 
парадигм: гносеологической, онтологической или трансцендентальной.

При этом происходит расширение представления о субъекте психических но-
вообразований. Если в рамках гносеологической парадигмы в роли такого субъекта 
традиционно выступают живые существа (человек, животные, насекомые и др.), то 
в онтологической парадигме в роли субъекта порождения исследуемых психических 
реальностей может выступать и само отношение «индивид — среда» как целостный 
онтологический субъект порождения психического новообразования (при условии 
субъект-порождающего и субъект-совместного типов взаимодействия).

В перспективе такой подход к изучению психики позволит сделать предметом 
исследования как отдельные психические феномены и их становление, так и спосо-
бы мышления, определяющие ту или иную научную парадигму, причем не только 
в психологии, но и в других, в том числе естественных науках. Это дает возможность 
высказать фантастическую гипотезу и надежду, что в ближайшие десятилетия 
произойдет своеобразная методологическая инверсия. Исторически сложившаяся 
традиция проецирования физических представлений и методов исследования на 
психическую реальность сменится обратной тенденцией — методологическим 
применением фундаментальных принципов порождения психической реальности 
и способов мышления к исследованию явлений физического микро- и мегамира 
и форм биологической жизни.
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