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В данной статье представлен системно-структурный анализ теорий 
психологических трансформаций личности, раскрывающий основные мето-
дологические подходы к определению сущности изменений личности. Особое 
внимание уделено трансформациям ценностно-смысловой сферы личности.

В статье дано определение понятия «трансформация» с разных сторон 
психологической науки. Представлен обзор теорий и  подходов разных ав-
торов к изучению личности и ее трансформации. Выделены динамические, 
статические теории личности, а также теории развития и трансформации. 
Дана подробная характеристика психотрансформационного подхода с вы-
делением искусственных и естественных трансформаций.

В статье рассмотрены различные модели и  формы трансформации 
личности. Подробно представлены: «теория поля», основанная на  поня-
тиях «анализа тенденций» или «сил», создающих барьеры или помогающих 
преобразованиям, и «теория кристаллизации недовольства», способствую-
щая образованию ассоциативных связей между субъективным восприятием 
проблем, затрат и негативных результатов.

Авторы классифицируют рассмотренные подходы по  нескольким па-
раметрам: закономерностям развития, влиянию ситуации и  контекста 
деятельности, характеру когнитивной активности, специфике механизмов 
сопротивления любым изменениям.
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Анализ рассмотренных подходов и  моделей показывает, что возмож-
ности преобразований личности исходят из уровня, на котором изучает-
ся сама личность. Взгляд на  изменения личности с  точки зрения уровней 
функционирования подчеркивает особенности процессов трансформации, 
характерных для каждого из них, и предполагает, что быстрый темп преоб-
разований личности является характерным признаком смыслового уровня.

На основе проведенного системно-структурного анализа теорий психоло-
гических трансформаций личности авторы предлагают дифференцировать 
возможные изменения личности на  уровне личностной активности чело-
века, черт его индивидуальности, и на смысловом уровне. Авторы делают 
вывод о  том, что важным является изучение трансформаций личности, 
находящейся в зоне вооруженного конфликта с точки зрения когнитивных, 
аффективных и поведенческих проявлений.

Ключевые слова: трансформация, трансформационные процессы, тео-
рии личности, модели трансформаций, уровни трансформаций, смысл, 
ценностно-смысловая сфера, вооруженный конфликт, постконфликтный 
период, постконфликтное восстановление.
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The paper presents a systematic and structural analysis of the theories of 
psychological transformations of personality revealing the main methodological 
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approaches to studying personality changes. Transformations of the person’s sense-
value sphere are of special interest.

The study (a) analyses the psychological definitions of the “transformation” concept; 
(b) provides an overview of various theories and approaches to studying personality 
and its transformations; (c) reveals dynamic and static theories of personality, as 
well as theories of development and transformation; (d) describes in detail a psycho-
transformational approach; (e) highlights artificial and natural transformations.

The paper considers various models and forms of personal transformation 
and also presents a “field theory”, which is based on the concepts of “analyzing 
tendencies” or “forces” creating barriers or promoting transformations, and a “theory 
of dissatisfaction crystallization", which forms associative relations between subjective 
perception of problems, expenditure, and negative results.

The considered approaches are classified according the following parameters: 
principles of development, influence of a situation and the context of activity, types 
of cognitive activity, and mechanisms of resistance to any changes.

The analysis of the considered approaches and models shows that the level of 
studying personality determines potentialities of its transformation. Personality 
changes from the standpoint of functioning levels determine the transformation 
processes specific to each of them. Fast-paced transformations of personality are 
characteristic for the sense level.

The systemic and structural analysis of the theories of psychological transformations 
of personality suggests differentiating possible personality changes at the level of personal 
activity, personal traits, and at the sense level. Future work will involve studying cognitive, 
affective, and behavioral transformations of a person in the zone of armed conflict.

Keywords: transformation, transformation processes, personality theory, 
transformation models, transformation levels, sense, sense-value sphere, armed 
conflict, post-conflict period, post-conflict reconstruction.
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Введение
На современном этапе развития общества проблема психологических 

последствий экстремальных ситуаций, межгосударственных, межнацио-
нальных, межэтнических конфликтов и  локальных войн вызывает серьез-
ную озабоченность. Это обусловлено тем, что ежегодно в мире происходят 
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десятки социально-политических конфликтов внутри страны или за рубежом, 
от которых страдают десятки тысяч людей. Мирные жители, проживающие 
на  территориях вооруженных конфликтов, так или иначе психологически 
вовлечены в экстремальные ситуации, связанные с ними, и определенным 
образом реагируют на  них. Становится очевидным, что человек, длитель-
ное время находящийся в зоне вооруженного конфликта, уже не останется 
прежним, с ним происходят определенные личностные изменения.

Вслед за острой фазой вооруженного конфликта наступает постконфликт-
ный период, который характеризуется переосмыслением личных и общест-
венных интересов, оценкой политического, экономического, социального 
ущерба, а также психологического ущерба. Именно в этот период начинается 
постконфликтное восстановление –  проект обеспечения устойчивого раз-
вития, рассчитанный на  длительный срок, который основывается на  под-
держании мира и  относительной стабильности посредством программ, 
реализуемых в течение несколько лет, учитывая специфику региона [50].

Необходимо отметить, что в этот период разработка программ психоло-
гической помощи людям, проживающим в зоне вооруженного конфликта, 
должна быть направлена на преодоление негативных последствий для со-
хранения психического и соматического здоровья человека. Таким образом, 
психологические проблемы личности и ее трансформации в современном 
мире приобретают все большую актуальность. Рассматривая и систематизи-
руя теории психологических трансформаций личности, можно определить 
теоретико-методологические предпосылки исследований.

Целью данной статьи является проведение структурно-системного 
анализа существующих теорий психологических трансформаций личности.

Анализ основных исследований и публикаций
На протяжении столетий феномен личности исследовался как зарубежны-

ми (А. Бандура [5], Д. Зиглер [39], Дж. Келли [48], С. Мадди [25], А. Маслоу [49], 
Г. Олпорт [27], Б. Скиннер [33], В. Франкл [35, 46], К. Хорни [38], Л. Хьелл [39]), 
так и отечественными исследователями (Б. Г. Ананьев [4], В. М. Бехтерев [7], 
Л. С. Выготский [10], А. Ф. Лазурский [17], А. Н. Леонтьев [20], Б. Ф. Ломов [23], 
М. Ш. Магомед-Эминов [24], В. С. Мерлин [26], С. Я. Рубинштейн [31] и др.).

В то  же время в  научной психологической литературе представлено 
большое разнообразие теорий и подходов к личности и ее трансформации. 
Выделяют динамические (А. Адлер [3], З. Фрейд [36], К. Юнг [40, 41]) и  ста-
тические (Р. Б. Кеттелл [44], Э. Кречмер [16], А. Е. Личко [22], У. Шелдон  [51] 
и  др.) теории личности, теории развития (А. Маслоу [49], К. Роджерс [30]) 
и  трансформации личности (Ю. Б. Гиппенрейтер [11], В. В. Козлов [14], 
В. А. Кольцова [9] и др.).
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Изложение основного материала исследования
Смысл динамической теории личности заключается в анализе адаптивных 

свойств индивида к жизни в  обществе, а  всякое поведение выступает как 
адаптация [28]. Динамический взгляд на личность демонстрирует большое 
влияние на нее событий, которые происходят на протяжении всей жизни, 
тем самым изменяя ее. Таким образом, постоянная конфликтность созна-
тельного и  бессознательного в  личности предопределяет динамический 
тип реагирования.

Представители статической теории личности указывают на некое генети-
чески детерминированное «ядро» личности. И не важно, какие типические 
черты чаще всего проявляются у  человека, принципиально нового в  его 
характеристиках не наблюдается [25].

А. Маслоу, предлагая теорию развития личности, считает, что личность, 
чтобы быть современной и востребованной, должна постоянно совершен-
ствоваться и самоактуализироваться [49].

Рассматривая теории трансформации личности, необходимо определить 
понятие «трансформация». Термин «трансформация» происходит от  ла-
тинских слов «trans» и  «forma». Слово «trans» имеет несколько значений: 
«через», «пере-» (перехожу), «сквозь» (пронзаю насквозь), «за» (за предела-
ми), и  «forma» –  превращать, преобразовать [34]. В  психотерапии понятие 
«трансформация» используется для описания психологического перехода, 
который включает в  себя регрессию и  временную утрату эго, к  сознанию 
и реализации ранее не осознанной психологической потребности.

Одним из  первых научную психологическую теорию о  трансформации 
личности создал А. Ф. Лазурский, который считал основной задачей личности 
приспособление к окружающей среде [17].

Позднее К. Юнг, характеризуя трансформации личности, вводит поня-
тие «индивидуация». Индивидуация –  это естественный процесс раскрытия 
внутренней природы, главной цели и жизненного пути человека, включающих 
в себя постижения целостности, становление и развитие динамической связи 
между эго и самостью, благодаря чему происходит интеграция различных 
частей психики и других архетипов бессознательного [41].

В современной психологии заслуживает внимания психотрансформа-
ционный подход М. Ш. Магомед-Эминова [24], который, обобщив сущест-
вующие теории трансформации, в  самом общем виде определяет ее как 
порождающий процесс, в  ходе которого осуществляется психическая 
работа личности по  преобразованию исходного содержания в  транс-
формированную предметность. По  мнению автора, существует два вида 
трансформации личности: экзотрансформация, отражающая содержание 
психики из глубины, а затем, переработав и обогатив ее новым содержанием 
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реальности, погружающая в ее глубины, и эндотрансформация –  преобра-
зование личности из одной целостности в другую, но с большей полнотой, 
зрелостью и самореализацией.

М. Ш. Магомед-Эминов дает наиболее детальную систематизацию транс-
формационных процессов, происходящих с человеком. Автор разделил их 
на естественные и искусственные. К «естественным» он отнес те изменения, 
которые происходят с человеком в онтогенезе и не связаны с использованием 
специальных средств внедрения в психику человека (например, жизненные 
кризисы). Искусственными трансформациями автор назвал изменения, ко-
торые происходят под влиянием организованного воздействия (например, 
психофизиологический опыт).

Автор подробно классифицирует трансформации личности, выделяя 
следующие ее формы: базисная, индукционная, возрождающая, индивидуа-
ционная, конструктивная, нормативная, потенциирующая, самореализующая, 
которые он относит к «естественным», и трансцендентная, травмотрансфор-
мация, экзистенциальная, относящиеся к «искусственным» [24]. В контексте 
исследования трансформаций личности, находящейся в зоне вооруженного 
конфликта и в постконфликтный период, нам интересны именно искусствен-
ные трансформации.

Рассмотрим некоторые формы трансформаций, связанные с воздействием 
на личность, предлагаемые М. Ш. Магомед-Эминовым.

Базисная трансформация, по мнению автора, опирается на идеи произ-
водного содержания и понятия о базисно-надстроечном строении личности. 
Результатом порождающей трансформации является ее производное со-
держание. В процессе психического действия трансформации психическое 
содержание личности подвергается преобразованиям, следствием чего 
является производное содержание –  трансформер. Таким образом, все, что 
происходит с личностью, является выражением ее прошлой душевной жизни.

Автор рассматривает индукционную трансформацию как участие человека 
в массовых ритуалах. К. Юнг также описал подобную трансформацию лич-
ности в виде переживания ею трансцендентности жизни. Будучи участником 
массовых мероприятий, человек трансформируется посредством выполнения 
определенных ритуальных действий [41].

Актуализацию мотивации, направленной на  рост и  самоактуализацию 
личности, представляет собой потенциирующая трансформация [34].

Возрождающая трансформация дает человеку шанс изменить свою жизнь, 
выйдя за рамки привычного, стереотипного существования. Какой бы ни была 
жизнь человека счастливой и стабильной, если его личность не будет обнов-
ляться и развиваться, она потеряет смысл и приведет к «застою». Важным 
видом возрождающей трансформации является трансформация личности 
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в  ситуации экстремального существования, жизни в  условиях опасности 
и  угрозы. Таким образом, можно заключить, что жизнедеятельность чело-
века в ситуации угрозы потери жизни не только травмотрансформационна, 
но и вызывает возрождающие трансформации. Осознав возможность потерять 
жизнь, человек может не  только психологически «умереть», но,  напротив, 
найти в себе силы для изменений [24].

Модели трансформации личности рассматриваются также и  другими 
авторами. Ряд авторов [6, 15, 24] выделяют потенциирующую трансформа-
цию, в ходе которой актуализируется соответствующая мотивация и в опре-
деленных формах реализуется личностный рост человека, происходит 
самоактуализация.

Э. Эриксон называл нормативной трансформацией последовательное 
развитие индивида по отчетливому психосоциальному алгоритму или по сме-
няющимся трансформационным этапам. Автор описал одну из модификаций 
такой трансформации в своей эпигенетической теории развития личности [34].

Наряду с  естественными трансформациями, рассмотренными выше, 
существуют и  искусственные –  психические превращения, преобразова-
ния личности в целом или отдельных ее составляющих, возникающие под 
влиянием специально организованного воздействия. Основными целями 
искусственной трансформации личности могут быть: 1) сужение личности, 
т. е. устранение какого-то симптома, комплекса, болезни; 2) расширение 
личности –  обретение новых качеств, ценностей, навыков и др.; 3) развитие 
потенции, способность видеть возможности вокруг себя; 4) преодоление 
задержки, ингибиторного процесса; 5) становление бытия. Рассмотрим их 
подробнее.

Трансцендентная трансформация характеризуется концепциями К. Юнга, 
А. Маслоу, Р. Ассаджиоли, С. Грофа, которые считали, что такая трансфор-
мация смещает акцент на реализацию высших ценностей бытия (в пиковых 
переживаниях, плато-состояниях) и  учитывает пренатальный и  трансцен-
дентальный опыт [12].

Травмотрансформация определяется особенностями способа суще-
ствования личности, требующего от  человека задействования глубинных 
потенциалов личности, включения особого –  экстремального режима 
функционирования [24].

Трансформацию способов существования называют экзистенциальной 
трансформацией. Она может быть аутентичной и неаутентичной (Л. Бинсвангер, 
М. Босс и др.) [37].

Достаточно подробной представляется модель К. Левина «Теория поля». 
Она основана на понятиях «анализа тенденций» или «сил», создающих барьеры 
или помогающих преобразованиям. Он подчеркивает, что индивидуальное 
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и групповое поведение происходят в специфическом психологическом поле, 
которое характеризуется наличием сил, что и способствует или препятствует 
достижению поставленной человеком цели [19].

Интересной, на наш взгляд, является теория «кристаллизации недоволь-
ства» Р. Баумайстера, в которой причинами изменений выступает субъективная 
оценка человеком событий, которые происходят в его жизни [43].

Концепция «кристаллизация недовольства» способствует образованию 
ассоциативных связей между субъективным восприятием проблем, затрат 
и  негативных результатов. Вместо обрывочной картины личных проблем 
человек истолковывает их как комплексную и неизбежную последователь-
ность, именно поэтому «кристаллизация недовольства» мотивирует преоб-
разования и является решающим фактором их появления. Следовательно, 
процессы субъективной интерпретации коренным образом изменяются, 
поддерживая склонность к применению существующих образцов поведения 
или стабилизируя сформировавшиеся качества личности.

Анализ вышерассмотренных концепций объясняет сохранение стабиль-
ности личности и  сопротивление преобразованиям, а  также механизмы 
происходящих трансформаций, процессы которых проходят достаточно 
длительное время. Однако иногда такие изменения могут происходить резко 
и неожиданно, т. е. включается критерий «стремительности», что требует со-
ответствующего объяснения. Примером может служить модель «суммарных 
изменений» W. Miller и J. C’Debaca, которая объясняет причину, почему мысли, 
чувства, ценности, понимание ситуации резко изменяются на новые [47].

Заслуживает внимания и  уровневая модель трансформации личности 
T. Heatherton. Автор выделяет определенные уровни, на  которых могут 
рассматриваться преобразования индивида: уровень черт личности (диспо-
зициональный), уровень «личностной активности» (включаются адаптивные, 
защитные, мотивационные и иные стратегии, которые человек использует для 
достижения жизненно важных целей), смысловой уровень (программа личност-
ной идентичности, объединение разрозненных диспозиций и стратегий) [47].

Интересен для исследования и  смысловой уровень трансформации 
личности. Категории смысла в  разное время рассматривали как отече-
ственные, так и зарубежные авторы (И. В. Абакумова [42], К. А. Абульханова-
Славская [2], Б. Г. Братусь [8], П. Н. Ермаков [1], Л. Ю. Крутелева [13], К. Левин [18], 
Д. А. Леонтьев [21], А. В. Серый [32], В. Франкл [35, 46] и пр.). В научной психоло-
гической литературе анализируются два подхода к пониманию смысла: смысл 
как единица сознания и деятельности личности и смысложизненная проблема.

Нередко смысл рассматривается как системное качество личности, которое 
обусловливает эмоциональные, когнитивные и поведенческие компоненты 
психики, порождая различные составляющие ее активности. В  условиях 
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постоянно возрастающих и изменяющихся требований окружающей среды, 
восприятие человека как целостного, уникального индивидуума напрямую 
связано со смысловой природой, где основной функцией смысла является 
регуляция жизнедеятельности.

Дж. Дьюи писал, что преднамеренный интенциальный контроль над 
вещами возникает только тогда, когда они приобретают для человека опре-
деленный смысл, и  он может понять последствия их реализации. В  этом 
понимании преобразования индивида на уровне смыслов являются непре-
рывным, постоянным процессом [45].

Трансформации по форме социальной организации делятся на социализи-
рующую и интерактивную. Социализирующая трансформация характеризуется 
последовательным движением личности в процессе ее социализации, инте-
рактивная –  приобщением личности к субкультуре какого-либо сообщества, 
где изменения вызваны участием в ритуалах и пр. [29].

Выводы
Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно заключить, что в про-

цессе жизни и развития личность подвержена различным трансформацион-
ным изменениям, уровень которых неоднозначен. Рассмотрены и описаны 
различные подходы к трансформации личности, выделены виды и формы, 
а также они структурированы по нескольким параметрам: закономерностям 
развития, влиянию условий и контекста деятельности, познавательной актив-
ности, особенностям механизмов сопротивления любым изменениям.

Анализ рассмотренных моделей, показывает, что возможности преобра-
зований личности исходят из уровня, на котором изучается сама личность. 
Взгляд на изменения личности с точки зрения уровней функционирования под-
черкивает особенности процессов трансформации, характерных для каждого 
из них, и предполагает, что быстрый темп преобразований личности является 
характерным признаком смыслового уровня. По нашему мнению, в контексте 
исследования трансформаций личности в вооруженном конфликте и в пост-
конфликтный период представляет интерес критерий «стремительности» про-
исходящих преобразований, который позволяет сделать акцент на изменениях 
в когнитивной, аффективной и поведенческой сферах личности [42, 50].
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