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Понятие «свободное действие» было введено Л.С. Выготским для разъяснения движущих сил 
развития психики. Методом реконструкции мы определили, что триединство «осознанность—логич-
ность—произвольность» в каждой психической функции трансформируется в процессе развития 
в триединство «рефлексия—мотив—воля», представляющий собой «свободное действие». Мы ис-
следовали три свойства свободного действия: отражение в себе всей психики (пронизывание три-
ангуляных связей психических функций); выполнение динамической функции в качестве способа 
развития; связанность с нейропсихическими и вегетативными структурами организма. Результаты: 
выделены противоречия между методологической рефлексией, по Л.С. Выготскому, и нашей рекон-
струкцией его представлений о психике как динамической триангулярной сети; обоснована регуля-
торная функция свободного действия; установлена связь свободного действия с электрофизиоло-
гическими и вегетативными параметрами организма, обозначена возрастная граница качественных 
изменений в свободном действии.
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хики, свободное действие, рефлексия, вегетативная нервная система, вариабельность сердечного 
ритма, электрическая активность головного мозга.
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Введение

Понятие «свободное действие» было введено Л.С. 
Выготским для разьяснения движущих сил развития 
психики. Данный теоретический конструкт имеет свои 
эмпирические подтверждения. Теоретическим методом 
исследования свободного действия как целого, по на-
шему мнению, является исследование его модальных 
свойств. В статье мы раскрываем три модальных свой-
ства свободного действия: отражение в себе всей психи-
ки (пронизывание триангулярных связей психических 
функций); выполнение динамической функции в каче-
стве способа развития; связанность со структурами, не 
относящимися к природной сущности свободного дей-
ствия, а выходящими за ее пределы и составляющими 
большее целое — связь с электрофизиологическими и 
вегетативными параметрами организма.

Исследуя свободное действие, мы исследуем 
единство мотива, воли, рефлексии, и это единство — 
не сумма этих составляющих, а нечто иное, которое 
может принимать более выраженный вид то воли, то 
мотива, то рефлексии, поэтому рассматривать необ-
ходимо шире, именно в рамках условий осуществле-
ния свободного действия в социальной ситуации.

Противоречия между методологической 
рефлексией Л.С. Выготского 

и реконструкцией его представлений 
о психике как динамической 

триангулярной сети

Г.Г. Кравцов вспоминал как притчу один слу-
чай, связанный с прочтением работ Л.С. Выготского. 
Об Л.С. Выготском: «…кто-то из присутствовавших 
удивленно воскликнул: “Но ведь он же пишет просто 
и ясно, хорошим литературным языком”. “А вот в этом 
и есть главная трудность” — воскликнул Даниил Бо-
рисович [Эльконин] и пояснил: “Я вынужден насиль-
ственно себя останавливать после прочтения каждого 
абзаца, отходить от него, потом снова возвращаться и, 
читая второй раз, я обнаруживаю новый смысл, кото-
рый раньше мне не открывался» [19, с. 21].

Реконструкцию взглядов Л.С. Выготского на 
психику как динамическое, развивающееся по опре-
деленным законам при определенных условиях, об-
разование в человеке мы представили в наших рабо-
тах [24—26], показали логику тройственных связей 
между психологическими функциями и раскрыли в 
динамической триангулярной сети психики ее транс-
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формационные процессы. Данная реконструкция 
вступает в противоречие с методологической реф-
лексией Выготского своих взглядов.

1. Выготский пишет не о сети, а о системе с си-
стемообразующим признаком: «В процессе развития 
все эти функции образуют сложную иерархическую 
систему, где центральной, или ведущей, функцией 
является развитие мышления, функция образования 
понятий» [9, с. 113]. При каждом изменении какой-
либо психической функции, влияющим на другие 
функции, Выготский писал о подобной системе [10].

Если мы обратим внимание не на методологиче-
скую рефлексию, а на развертывание анализа, привед-
шему к выводу о системе, то встретимся с применением 
триединства как метода раскрытия связей взаимных 
влияний психических функций. Так, Выготский пи-
шет: «Cближение памяти и внимания с интеллектом 
составляет самую существенную и отличительную 
черту переходного возраста. Из системы восприятия 
эти функции переходят в систему мышления» [9, 
с. 144]. Налицо тройственная, точнее триангулярная 
связь: память—внимание—мышление, — память и 
внимание находят для своего развития мышление, в 
то же самое время мышление «ищет» на что повлиять. 
Подобное происходит с другими функциями.

2 Другое противоречие встроено в вышеизло-
женное противоречие. Выготский указывает, что он 
пишет о двойственных связях между психическими 
функциями, но текст его рассуждения движется в по-
степенном обозначении тройственных связей.

Л.С. Выготский изначально берет триединство 
«природа—психика—социальная среда» и в той или 
иной степени прописывает эти связи. Например, в 
своей работе «Педология подростка», постепенно 
складывая триединства и раскрывая связи между 
ними, Выготский, сам этого не обозначая, построил 
все триединства в виде сети, охватывающей содержа-
ние: природа—психика—культура + Я—Другой—среда 
+ понимание действительности—понимание других—
понимание себя + речь—общение—мышление в поня-
тиях (логическое мышление) + мысль—речь—среда.

Если исходить из приведенных противоречий, 
вывод о равенстве системы и целого в представлени-
ях Выготского был бы неверен. Анализ с помощью 
построения сети в большей степени соответствует 
работам Льва Семеновича. На него мы будем опи-
раться, раскрывая трансформацию, происходящую 
в триединстве, получившем у Выготского название 
«свободное действие».

Роль свободного действия в триангулярной 
динамической сети психики в качестве 

движущей силы развития

В своей работе «Природа свободного действия 
и рефлексия» [24] мы показали, что свободное дей-
ствие есть триединство таких психических функций, 
как рефлексия, воля, мотив. Триединство складыва-
ется на ранних этапах развития человека. В трудах 
последователей культурно-исторической психоло-

гии раскрываются те или иные стороны, генезис и 
особенности отношений в триединстве: его диадах и 
каждом феномене [14; 27].

По Выготскому, произвольность, логичность и 
осознанность являются движущими силами разви-
тия психических функций в детском возрасте.

Из описания Выготским [9] процесса интеллек-
туализации функций можно выделить приобретение 
функциями новых качеств: 1) отделенность от эле-
ментарных, 2) логичность, 3) свобода как управля-
емость сознательной мыслью, т. е. произвольность. 
Соответственно — логичность и произвольность, 
как управление психической функцией с помощью 
сознательной мысли. Что в понимании Выготского 
сознательная мысль? Это мысль, оформленная в по-
нятия, а оформление в понятия связано не только с 
сознательностью, но и осознанностью [9]. В описа-
нии связей мы не только встречаемся с триединством 
«речь (словесное мышление)—воля—самосознание», 
но и с тем, что триединству «осознанность—логич-
ность—произвольность» Выготский выделяет роль 
регуляторного механизма, следовательно, прони-
зывающего и запускающего развитие всей психики. 
Выготский [6; 9; 11], раскрывая понятие развития, 
придает психическим функциям качественные ха-
рактеристики, например, осознанное восприятие, 
логическое мышление, произвольное внимание и в 
тоже время логическое восприятие, произвольное 
мышление, осознанное внимание и т. д., присваивая 
все три качества каждой функции.

Подобные изменения осуществляются в лично-
сти. Выготский пишет: «На основе рефлексии, на 
основе самосознания и понимания собственных про-
цессов, возникают новые группы, новые связи этих 
функций между собой, и эти-то связи, возникающие 
на основе самосознания и характеризующие струк-
туру личности, мы и называем ее третичными при-
знаками» [9, с. 241]. «В этих новых связях, в этих 
третичных высших функциях нет ничего загадочного 
или таинственного, ибо, как мы видели, закон их по-
строения заключается в том, что они суть перенесен-
ные в личность психологические отношения, некогда 
бывшие отношениями между людьми» [9, с. 238].

С изменениями в личности связано изменение в 
триединстве «логичность—произвольность—осоз-
нанность», врощенного в сеть психических функ-
ций. Оно выделяется, сохраняя свою регулирующую 
функцию в качестве самостоятельной единицы ана-
лиза как триединство «рефлексия—мотив—воля», 
наделенное новым качеством — свободы и необходи-
мости. «Развивается и складывается систематизиро-
ванный, упорядоченный мир внутреннего сознания 
личности и возникает та особая форма необходимо-
сти, которую мы называем свободой воли» [9, с. 197—
198], — пишет Выготский; и, следуя логике о целом, 
можно предположить, что свободой, как формой не-
обходимости, обладает не только воля, но и рефлек-
сия, и мотив. Свободное действие становится особой 
формой внутренней необходимости, регулируя раз-
витие личности и интеллектуальных психических 
функций. Такую свободу Выготский, вслед за Спино-
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зой, обозначает еще как познанную необходимость. 
Свободное действие, как единица в триангулярной 
сети психики, связывается с другими психическими 
функциями, такими как речь, сознание, поведение, 
понимание и др.

Для свободного действия необходимость очерчи-
вается наличием противоречий. Выготский поддер-
живает мысль, высказанную Пиаже по поводу реф-
лексии, и, по нашему мнению, она верна в целом для 
свободного действия: «…только под давлением спора 
и возражений ребенок начинает пытаться оправдать 
свою мысль в глазах других и начинает наблюдать 
собственное мышление» [9, с. 88]. Свободное дей-
ствие развивается в противоречиях онтологического 
триединства «природа—психика—культура» и гносе-
ологического «Я—Другой—социальная среда».

Связь триединства «рефлексия—мотив—воля» 
с электрофизиологическими и вегетативными 

параметрами организма

Выготский не признает физиологического парал-
лелизма и сурово критикует его сторонников. В то же 
самое время не логично было бы, исходя из методо-
логического основания о целом и единстве, обходить 
стороной связь деятельности мозга и психических 
функций. Выготский говорит о коррелятах, т. е. о на-
личии связи, взаимно влияющей. Так, о мышлении в 
понятиях, которое для него является центральным в 
происходящих изменениях в подростковый период 
он пишет: «Разумеется, мышление в понятиях имеет 
свой коррелят в мозговых функциях, но этот корре-
лят заключается в хроногенном синтезе, в сложном 
временном сочетании и объединении ряда функций, 
которые в основном характеризуются двумя момен-
тами. Во-первых, <…> в структуре мозга и в системе 
его основных функций даны возможности, условия 
возникновения и образования высших синтезов. Во-
вторых, хроногенный синтез отличает то, что отли-
чает части, сумму элементов от целого, от структуры. 
С точки зрения физиологии, именно не одна основ-
ная функция мозга в виде торможения, возбуждения и 
т. п., но множество различных функций в сложном со-
четании и объединении, в сложной временной после-
довательности лежит в основе образования понятий» 
[9, с. 178—179]. Развитие высших психических функ-
ций Выготский начинает анализировать со слов: «Раз-
витие высших психических функций в переходном 
возрасте обнаруживает чрезвычайно ясно и отчетливо 
основные закономерности, характеризующие процес-
сы развития нервной системы и поведения» [9, с. 111].

Движение мысли Л.С. Выготского осуществля-
ется в триединстве «организм—психика—культура». 
«Поскольку органическое развитие совершается в 
культурной среде, постольку оно превращается в 
исторически обусловленный биологический процесс. 
Развитие речи у ребенка может служить хорошим 
примером слияния двух планов развития — натураль-
ного и культурного» [9, с. 22]. И только при пораже-
ниях, считает Л.С. Выготский, обнаженно обнаружи-

вают себя механизмы организма, образующие сплав с 
психикой и через ее опосредование с культурой.

Проведенные нами исследования [17; 31] были на-
правлены на изучение возрастных особенностей вли-
яния процесса рефлексии на центральную и перифе-
рическую нервные системы. В качестве стимульного 
материала использовалась проективная методика 
«Методика имагинально-рефлексивного ресурса» 
(МИРР, Сизикова Т.Э.) в выполнении заданий ко-
торой достижение результата возможно только при 
совершении свободного действия [21].

1. Результаты электрофизиологического исследо-
вания показали, что у взрослых испытуемых (старше 
22 лет) после акта свободного действия наблюдается 
творческая активность и направленность «во вне», 
характеризующаяся снижением мощности в нижней 
полосе тета-ритма (4—5,5 Гц), увеличением мощ-
ности в верхней полосе тета-ритма (7—8 Гц), а так-
же увеличением мощности в нижней полосе альфа-
ритма (8—9,5 Гц) и бета-ритма (14—20 Гц). У более 
молодых испытуемых (от 18 до 21 года) основные 
изменения характеризуются увеличением мощности 
только нижнего альфа-ритма (8—9,5 Гц), что связа-
но с активностью интеллектуальной деятельности и 
процессами внимания, направленными во вне, а не 
внутрь себя [31].

Эти результаты не противоречат исследованиям 
[28—30; 32] показывающим: 1) что процессы реф-
лексии Я и Других в молодом возрасте в большей 
степени задействуют аффективную и когнитивную 
системы, связанные с сетью пассивного режима ра-
боты мозга (СПРРМ) (англ. «default mode network»), 
а у взрослых реакция в медиальной префронтальной 
коре (МПФК) менее выражена, что свидетельствует 
о меньшей эмоциональной вовлеченности в процес-
сы рефлексии; 2) что у детей (11—14 лет) активация в 
МПФК при самореференции (одном из аспектов реф-
лексии) значительно сильнее, чем у взрослых (23—
30 лет); 3) что у детей и взрослых область МПФК 
более активирована во время атрибутирования фраз 
относительно себя, чем при описании других людей; 
4) медиальная задняя теменная кора (МЗТК) более 
активирована при атрибутировании фраз относитель-
но других людей и социума, у взрослых доминирует 
задняя часть предклинья (posterior precuneus), тогда 
как у детей доминирует передняя часть предклинья 
(anterior precuneus) и задняя поясная кора (posterior 
cingulate). Аналогичные результаты были обнару-
жены и Хатертон с коллегами [28]. Они обнаружили 
повышенную активность в МПФК во время прямой 
самооценки по сравнению с размышлениями о чертах, 
которыми обладает лучший друг [28]. Авторы делают 
вывод, что нейронные корреляты Я остаются различ-
ными для близких и не близких людей.

2. В другой части исследования мы изучали вли-
яние акта свободного действия на баланс вегетатив-
ной нервной системы (ВНС) у взрослых людей с уче-
том возрастных особенностей и полноты развития 
рефлексии [17].

Наши результаты показали, что более молодые 
испытуемые характеризуются большей чувстви-



КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2024. Т. 20. № 2
CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY. 2024. Vol. 20, no. 2

19

тельностью ВНС и более резкими изменениями па-
раметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
по сравнению с более взрослыми. Основные сдвиги 
баланса вегетативной регуляции после прохождения 
данной методики связаны с возрастанием парасим-
патического компонента в обеспечении адаптацион-
ных реакций организма.

Данные результаты согласуются с исследования-
ми [16; 18; 28] показывающими, что к взрослому воз-
расту префронтальная кора, отвечающая за эмоцио-
нальную регуляцию и контроль импульсов, достигает 
полной зрелости. Это позволяет взрослым лучше ре-
гулировать свои эмоции и реакции, что приводит к 
более стабильным вегетативным показателям [16].

Принципиальной новизной полученных нами 
результатов является подтверждение возрастной 
психологической границы качественных изменений 
рефлексии на уровне центральной и периферической 
нервных систем.

Психологические качественные изменения реф-
лексии ранее были представлены в наших работах 
[21; 22]. Анализ экспериментальных данных привел к 
выводу о возрастной границе 22 лет как переходной к 
новым качественным изменениям в развитии триан-
гулярной динамической сети модальностей рефлек-
сии. До 22 лет у молодых людей в рефлексии наблю-
далась склонность к искажениям в рефлексии. Была 
выявлена «правосторонняя асимметрия по шкалам 
направленностей рефлексии на “системность” <…>, 
“творчество” <…>, “дедуктивный способ переработки 
информации” <…>, “прогрессивная направленность 
рефлексии” <…>, механизм “рефлексия—мотив—
воля” <…> и левосторонняя асимметрия по шкале 
“направленность рефлексии на фрагментарность”» 
[21, с. 84]. После 22 лет испытуемые при выполне-
нии трех методик (опросник «Фокус рефлексии» 
Т.Э. Сизиковой; «Методика диагностики рефлексив-
ности» А.В. Карпова, В.В. Пономаревой; «Диффе-
ренциальный тест рефлексивности» (ДТР) Д.А. Ле-
онтьева, Е.Н. Осина), диагностирующих развитие 
рефлексии, показали результаты, наиболее прибли-
женные к адекватной рефлексии.

Таким образом, полученные результаты психоло-
гических и психофизиологических исследований, на 

основе представлений о психике как целом и ее ре-
гулирующем механизме «свободное действие», пред-
ставляющее собой единство «рефлексия—мотив—
воля» и его коррелятов на уровне центральной и 
периферической нервных систем, позволяют утверж-
дать о качественном изменении психики, вызванном 
качественными изменениями в свободном действии, 
инициируемыми изменениями в рефлексии.

Проведенные нами исследования способствуют 
уточнениям особенностей реакции на объяснения 
действий других в рефлексии социального окру-
жения в зависимости от возраста, представленных 
в работах других ученых [1; 2; 12; 13; 18]. Исследо-
вания свидетельствуют, что в молодом возрасте на-
блюдается более сильная вегетативная реакция при 
рефлексии, направленной на Другого, во взрослом 
возрасте вегетативная реакция более стабильна. 
Процесс рефлексии во взрослом возрасте связан с 
более глубокой проработкой на электрофизиологи-
ческом уровне. Эти данные важны для понимания 
развития эмоциональной регуляции и рефлексии в 
онтогенезе, роли свободного действия в управлении 
эмоциями.

Заключение

1. Методологическая рефлексия Л.С. Выготского 
собственных воззрений (построение системы) имеет 
рассогласование с логикой его текста (триангуляр-
ная сеть), раскрывающего психологию развития выс-
ших психических функций и личности.

2. Свободное действие, представляющее собой 
триединство «рефлексия—мотив—воля» является 
регуляторным, его генезис связан с трансформаци-
ей врощенного в психические функции триединства 
осознанности, логичности и произвольности.

3. Свободное действие, регулирующее динамику 
психики от натурального к культурному состоянию, 
имеет корреляты на уровне центральной и перифи-
реческой нервных систем.

4. Психологические и психофизиологические гра-
ницы качественных изменений в свободном действии 
в юношеском возрасте совпадают на границе 22 лет.
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