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А. Лэнгле

БЫТИЕ В СТАНОВЛЕНИИ 
Развитие с точки зрения 

экзистенциальной парадигмы

Бытие человека не является статичным, а постоянно нахо-
дится в становлении, развитии и изменении. Становление, как 
возникновение чего-то нового, следует отличать от развития, 
как преобразования уже возникшего. Комплексный характер 
этих процессов обрисован с помощью ряда поставленных вопро-
сов. Нас в экзистенциальной парадигме интересует становле-
ние и развитие способности к осуществлению экзистенции. На 
«экзистенциальном уровне» в качестве основы генеративного 
процесса выделяются две стадии: на одной ребенок оказывается 
поставленным перед данностями, она имеет характеристики 
становления; на второй за счет последующего активного освое-
ния ребенком предоставленных возможностей происходит раз-
витие. 
С точки зрения возрастной психологии первичные пережива-
ния ребенка формируются в рамках доперсонального станов-
ления — эти процессы коротко описаны в настоящей статье. 
На данной основе происходит постижение мира и развитие 
отвечающих за переработку опыта структур «Я» — эти про-
цессы описаны в сравнении с эмпирическими исследованиями  
Д. Стерна. В заключение коротко описаны жизненные периоды 
взрослого человека. 
Ключевые слова: становление, развитие, возрастная психоло-
гия, экзистенциальный анализ, фундаментальные мотивации.

1. Становление и развитие

Становление и развитие — это базовые феномены жизни. 
О значимости развития на протяжении всей жизни говори-
ли многие мыслители, начиная со времен античной греческой 
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философии (Prechtl, Burkhard, 2008, 172). Этот взгляд еще бо-
лее утвердился с появлением дарвиновской теории эволюции.  
В этой связи следует упомянуть таких психологов, как Шар-
лотта Бюлер (Bühler, 1933), Эрик Эриксон (Erikson, 1980), Стэнли 
Холл (Hall, 1922), Гарри Холингворт (Hollingworth, 1927), и от-
метить, что глубинная психология, собственно говоря, с само-
го начала являлась психологией развития. В гуманистической 
психологии этой темой занимались такие классики, как А. Мас-
лоу (Maslow, 1981), К. Роджерс (Rogers, 1973) и K. Гольдштейн 
(Goldstein, 1934). И наконец, в системно-гуманистической пси-
хотерапии, так сказать, преодолевая границы между направле-
ниями, этим основательно занимается Юрген Криц (Kriz, 2017, 
2018). 

Каждая жизнь имеет начало и конец. Между этими двумя 
основными полюсами жизни происходят постоянные изме-
нения: развитие, рост, наращивание потенциалов, но также и 
инволюционные процессы, потеря потенциалов и сил. Под ста-
новлением и развитием обычно понимается восходящая ветвь 
жизни, т.е. разворачивание потенциалов и сил. Но, строго го-
воря, становление и развитие — это также разворачивание ин-
волюционной стороны нашей экзистенции, «бытия к смерти» 
(Heidegger, 1979, 231—266). И в этом смысле любому становле-
нию неотъемлемо присуще также исчезновение и распад. По-
лярность принципиально и изначально присуща становлению. 

В любом случае становление и развитие относятся к жизни. 
Жизнь, как характеристика бытия, связана с миром и инаково-
стью и всегда является бытием-в-мире (ebd., §§12, 13). В экзи-
стенциальном анализе мы сформулировали это в виде базового 
психологического тезиса: жизнь осуществляется в отношениях 
(Längle, 2016, 107). Поэтому становление и развитие, как выра-
жение жизни, также осуществляются только в отношениях. 
Для того, чтобы что-то могло сначала возникнуть и затем раз-
виваться, нужно, чтобы силы субъекта встретились с внешни-
ми объектами и предоставляемыми ими возможностями.

Поскольку отношения обмена являются основой для станов-
ления и развития, важно учитывать еще один аспект. Отноше-
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ния бывают двух основных видов: либо они могут представлять 
собой вхождение в тесную связь, и тогда это поглощение, усво-
ение, инкорпорация или слияние, либо они являются обменом 
с сохранением имеющихся границ. Например, когда мы слуша-
ем музыку, мы как бы вбираем ее в себя, мы и она теперь одно 
целое, мы, может быть, даже начинаем танцевать. А когда мы 
рассказываем об этом кому-то и обмениваемся впечатлениями, 
то у каждого эти впечатления будут своими и могут отличаться 
друг от друга, хотя мы и остаемся в отношениях. 

Если смотреть на изменения в динамике, то можно выделить 
две их формы: становление и развитие. 

Становление

Под становлением мы понимаем возникновение чего-то но-
вого, чего не было до сих пор, но что возникает, когда встреча-
ются вместе два различных элемента (объекта, вида опыта и т.д.). 
Классический пример — появление человека из яйцеклетки и 
сперматозоида. Ни то ни другое, взятое по отдельности, не явля-
ется человеком, и ни из одной из этих зародышевых клеток, взя-
тых сами по себе, человек возникнуть не может. Но только при 
их встрече возникает нечто новое, чего не было до сих пор. От-
сюда вытекает базовый тезис: сначала что-то должно стать, пре-
жде чем оно начнет развиваться. Сначала человек должен воз-
никнуть (стать) из яйцеклетки и сперматозоида, и только затем 
начнется его развитие. Становление предшествует развитию. 

Развитие

Развиваться может лишь то, что уже создано. Так, ребенок 
развивает свое тело, свои речевые способности или социальные 
компетенции. Развитие происходит в среде, которая предостав-
ляет для этого необходимые стимулы, импульсы и поддержку 
или, наоборот, препятствует развитию. Однако потенция к раз-
витию уже заложена в самом ребенке. И у человека, конечно же, 
происходит и то и другое — и становление, и развитие. 
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Основные положения и вопросы в связи  
с экзистенциально-аналитической теорией развития
В своих последующих размышлениях в связи с экзистенци-

ально-аналитической теорией развития мы исходим из следую-
щих основных положений (базовых тезисов): 

 • Человек связан с миром, бытие-в-мире означает постоян-
ный обмен с миром и постоянное получение чего-то из 
мира — еще до рождения. 

 • С обменом связаны нестабильность и изменения. При 
этом изменения вовсе не исключают относительной ста-
бильности, и то, и другое происходит в определенных гра-
ницах, — что, собственно, и составляет основу процесса 
жизни. 

 • В экзистенциальном анализе постулируется наличие в 
человеке потенциала роста и силы для самоактуализа-
ции, аналогично тому, как это есть у Роджерса (Rogers, 
1981), Маслоу (Maslow, 1954) или Сент-Дьердьи (Szent-
Gyoergyi, 1977). 

 • Но поскольку потенциал может реализоваться только в 
обмене или во взаимодействии с миром, развитие всегда 
связано с присутствием инакового, поскольку должны воз-
никнуть отношения, на базе которых, возможно, устано-
вится диалог. 

 • В развитии отдельных фундаментальных мотиваций на 
разных возрастных этапах появляются различные специ- 
фические темы. Но они развиваются не одна вслед за дру-
гой: хотя в каждом возрасте доминирует своя тема, все 
мотивации присутствуют параллельно. Все фундамен-
тальные мотивации в каждый момент времени находятся 
в развитии, поскольку все они нужны и поэтому должны 
быть в наличии. 

 • Для понимания развития важно также и то, что оно не 
обязательно должно быть связано с сознанием. Большая 
часть процессов развития протекает без его участия. 
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При разработке экзистенциально-аналитической теории 
развития возникают следующие вопросы: 

 • Что именно развивается: генетически заложенные задатки 
или то, чему человек научился? Или потенциал для про-
цессуального раскрытия?

 • Благодаря чему происходит развитие и как оно идет: изну-
три наружу (рост)? Или извне (через интернализацию: 
стимуляцию и усвоение содержаний)? Или благодаря 
«пространству между» (в духе диалога: внешние содержа-
ния и внутренняя переработка; внутренние побуждения и 
внешняя реализация)?

 • Каков его ход: линейный, волнообразный, по какому-то 
шаблону или нет? Есть ли в нем регулярность, закономер-
ности, или оно носит чисто индивидуальный характер? 
Как этот процесс отражается на экзистенциальном уровне, 
там, где центральную роль играет свобода? 

 • Каково соотношение между Собственным и идущими от 
среды требованиями? Связаны ли они друг с другом взаи-
мовлияниями? Или нужно говорить в большей степени о 
независимости? 

 • Каково соотношение между развитием, ростом и созре-
ванием? Ведет ли развитие к созреванию (зрелости)? Или 
зрелость является результатом роста? 

Если изложить коротко, то по всем этим вопросам в связи с 
развитием личности можно постулировать следующее.

Развитие происходит в основном за счет взаимовлияний, 
активно и диалогически. Оно происходит нелинейно, и если в 
нем и можно обнаружить некие заранее заданные шаблоны, то 
самого общего вида. Есть лишь небольшое число закономерно-
стей и правил: психо-ноэтическое развитие не идет по образцу 
роста дерева. Становление и развитие Собственного происхо-
дит за счет взаимовлияний между дремлющим потенциалом 
человека и теми требованиями/вызовами и предложениями, 
которые идут от окружения. На психологическом уровне это 
ведет к адаптации (например, к социальной среде или климати-
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ческим условиям и т.д.). Но адаптация — это не развитие, а ско-
рее обучение и пассивное приспособление. Развитие личности 
связано с формированием собственных способностей в ходе ди-
алогического проживания жизни. На психолого-персональном 
уровне развитие, как эмергентный* феномен, всегда остается 
открытым и возможным вплоть до смерти. 

2. Специфика становления и развития  
с экзистенциальной точки зрения

В чем специфика становления и развития с экзистенциаль-
ной точки зрения? С точки зрения экзистенциального анали-
за важно обратить внимание на два момента: на становление 
и развитие переживания бытия-в-мире, а также на активные 
отношения «Я» с миром и с самим собой. Другими словами, 
речь идет, с одной стороны, о становлении и развитии лежа-
щего в основе всего опыта преднаходимости, «в-бытия» (in-
sein), бытия-здесь, в мире. С другой стороны — о развитии «Я»,  
т.е. о том, как развивается «Я», чтобы происходило наращивание 
феноменологических способностей и способности входить в ре-
зонанс с собственным персональным бытием, чтобы затем во-
площать это вовне и вовнутрь. «В-бытие» в мире означает быть 
связанным с миром и другими (Heidegger, 1979, 130 и далее). 

Когда «Я» присутствует преобразующе-формирующим об-
разом, мы говорим о бытии-собой (Selbstsein). Для бытия-со-
бой нужно иметь «Я». «Я», в свою очередь, должно развить 
структуры и способности, чтобы мочь обходиться с миром и с 
собой. Развитие состоит в том, что становится возможным все 
более сложное и адекватное соотнесение с миром и с собой. 
При этом Person, с нашей точки зрения, не подлежит разви-
тию. Мы рассматриваем ее как возникновение (эмергенцию) 
заложенного в человеческом бытии потенциала, которому для 

* Эмергентный, эмергентность (англ. emergence — возникновение, 
появление нового) — свойство системы, не вытекающее из ее элемен-
тов или их суммы. — Прим. науч. ред.
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своей реализации необходимы тело, психика и прежде всего 
«Я» (Längle, 2014a). Напротив, у «Я» есть специфические спо-
собности, структуры (принятие себя во внимание, уважение 
к себе, признание своей ценности (Längle, 2016, 113 и далее), 
которые необходимо развить. С их помощью становится воз-
можным: 

 – развитие способности обходиться с фундаментальными 
условиями экзистенции (фундаментальными мотиваци-
ями); это создает основу для мочь-быть-Person;

 – развитие доступа к Person (ПЭА), благодаря чему проис-
ходит персонализация экзистенции и появление таких 
характеристик, как сущностная свобода, аутентичность, 
ответственность, смысл и т.д. 

Из того и другого возникает специфический фокус рассмо-
трения становления и развития в нашем контексте: в рамках 
настоящего возрастно-психологического исследования нас в 
экзистенциальном анализе интересует становление и развитие 
способности к осуществлению экзистенции, т.е. обхождения 
с самим собой и с миром. Однако становление и развитие не 
ограничиваются только предпосылками персонального бытия. 
Поэтому мы рассматриваем также такие темы, как развитие 
тела, психодинамическое развитие (копинговые реакции, изме-
нения структуры личности и т.д.), речевое развитие, развитие 
памяти и интеллекта и т.д. 

Конечно, все эти темы также имеют отношение к осущест-
влению экзистенции и создают предпосылки для него. Но 
центр тяжести при экзистенциально-аналитическом рассмо-
трении лежит на способности к диалогическому взаимодей-
ствию с внешней и внутренней средой. Поэтому мы далеки от 
таких представлений о развитии, при которых человек, напри-
мер, сравнивается с желудем, которому для развития нужна 
только вода. Человек, как персональное существо, также не 
является животным, движимым инстинктами. Когда мы гово-
рим о человеке, то здесь гораздо больше гибкости и горизонты 
намного более широки. Ведь и мозг человека намного превос-
ходит любой компьютер и обладает высокой пластичностью. 
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Пластичность и цикличные процессы — вот что имеет основ-
ное значение при построении экзистенциально-аналитической 
модели развития. 

3. В экзистенциальной парадигме  
у развития есть два уровня

Специфику экзистенциального подхода в психологии разви-
тия составляет феноменологический метод. Благодаря феноме-
нологическому рассмотрению процессов развития или станов-
ления мы выходим на экзистенциальный уровень. И тогда мы 
различаем две стадии в развитии. Это позволяет увидеть психо-
логию развития в специфическом свете, в котором становятся 
очевидными особые объяснительные возможности экзистен-
циального подхода. А именно: если смотреть феноменологиче-
ски, то в любом развитии постоянно обнаруживается базовый 
экзистенциальный момент. Это означает:

1) с одной стороны, быть вброшенным в мир, о котором  
мы ничего не знаем, который мы не понимаем, в котором мы 
просто есть; 

2) с другой стороны, иметь задачу освоения и «преобразова- 
ния» (Rosa, 2016) этого мира, задачу с решимостью идти в этот 
мир и, уважая его, признавая его ценность, осваивать его. 

Такая дифференциация между данностью нам мира и на-
шим обхождением с ним является фундаментальной характе-
ристикой нашей экзистенции, которая присутствует во всех 
сферах. Это легко пояснить на примере отношений. Известно, 
что нельзя не находиться в отношениях. Но независимо от того, 
что «быть-в-отношениях» (будь то с вещами или с людьми) воз-
никает автоматически, в отношениях есть также аспект свобо-
ды: мы можем активно вступать в отношения и выстраивать их, 
а можем выходить из отношений или не идти на них. 

То же самое можно сказать и про все фундаментальные ус-
ловия экзистенции, например про защиту из 1-й ФМ, которая 
в форме (воплощенного в материи) бытия присутствует по-
всеместно: ведь только то, что есть, может дать защиту. Так, 
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например, постоянную защиту нам дает атмосфера или наша 
кожа и т.д. Но иногда мы должны активно искать защиту: на-
пример, когда при дожде прячемся под дерево, при холодном 
ветре ищем укрытия за стеной, а при бактериальной инфекции 
принимаем антибиотики. Или пример из 3-й ФМ: только тогда, 
когда у человека есть опыт того, что его Собственное увидели 
другие и что к нему относятся справедливо, он может сделать 
активный шаг к тому, чтобы к себе самому относиться справед-
ливо и вступаться за себя. И только тогда этот базовый элемент 
развития «Я» по-настоящему усваивается и трансформируется 
в активный процесс, в ресурс. 

Экзистенциальный принцип таков: все уже есть — но я еще 
должен этим овладеть. Через это я вхожу в экзистенцию. Но еще 
до того, как я смогу чем-то овладеть, мною уже овладели. Такой 
способ рассмотрения является основополагающим для экзи-
стенциального анализа, является психологическим выражением 
того, что я есть-в-мире еще до того, как я начинаю экзистировать. 

Первичное и интегрированное бытие 

Этот экзистенциальный принцип мы видим также в персо-
нальном экзистенциальном анализе, в ПЭА (Längle, 2000). Про-
цесс переработки опыта — это ведь тоже процесс развития, так 
сказать, «процесс ситуативного развития» поступающей ин-
формации и пережитого/опыта и их интеграции в мою жизнь. 
Если соотноситься с ПЭА, то первую стадию в процессах ста-
новления и развития мы обозначаем как первичное бытие, что 
соответствует преднаходимости (Vorfindlichkeit), или (говоря 
философским языком) вброшенности в бытие-здесь, нашей от-
данности (Ausgesetztsein)*.

* Как бытие-в-мире, бытие-здесь — Dasein — всегда обнаруживает 
себя уже находящимся в некоторых обстоятельствах, которые застает 
как жесткую и не зависящую от своей воли реальность. Этот момент 
подчеркивается понятием «заброшенность» («вброшенность»), кото-
рую М. Хайдеггер перенял у датского философа С. Кьеркегора. — 
Прим. науч. ред.
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Вторая стадия соответствует интегрированному бытию, где 
осуществляется персональное проникновение и освоение. 

Первичное бытие имеет характеристики становления.  
С точки зрения психологии развития на этой стадии бытия —
здесь — речь идет о связи юной жизни со средой других, взрос-
лых жизней, находящихся в мире, которым эта жизнь отдана 
во власть и вместе с которыми она с неизбежностью вынуждена 
быть. И лишь затем в интегрированном бытии на базе того, что 
здесь объединилось и прошло становление, из того совместно-
го, что было на первой стадии, может развиться персональное, 
Собственное. Благодаря тому, что развилось из совместного, но 
также из самого себя и других, возникают разграничения. 

В соответствии с этими двумя стадиями становления и раз-
вития различаются и отвечающие им виды активности: 

а) Приобретать опыт и упражняться. Основой явля-
ется нахождение-себя в данностях. Приобретение опыта 
и упражнение доминируют в адаптации. Она происходит 
в большей степени неосознанно и без участия рефлексии 
(например, при обучении через обусловливание). 

б) Созидать и формировать. Такой вид активности, как 
созидать и формировать (Gestalten und Formen), состоит 
в том, чтобы осваивать, делать-своим, овладевать данно-
стями. Это чаще всего происходит за счет «сознательного» 
обхождения (например, обратиться к той или иной вещи 
или принять решение). 

4. Первичные переживания ребенка

Бытие человеком означает бытие-в-мире, в обмене с Другим 
и в отграничениях от Другого, которое как бы омывает наше 
бытие со всех сторон и влияет на него и на которое, с другой 
стороны, влияем также мы сами. Обмен всегда связан, с одной 
стороны, с изменениями, с другой стороны — со структурой и 
стабильностью. Еще до рождения и затем в уже изменившейся 
после его рождения среде ребенок находится в обмене с Другим. 
Сначала его окружают околоплодные воды и тело матери, за-
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тем — мир. Он «плавает» в инаковом. В этой своей «вброшенно-
сти» в данное ему окружение ребенок приобретает свой первый 
опыт, касающийся базовых структур экзистенции, делая это 
сначала до рождения, а затем после рождения — в изменившей-
ся и сначала чужой для него среде. 

После рождения бытие-здесь перестает быть таким кон-
стантным, как прежде, в том, что касается питания, температу-
ры, безопасности, обеспечения необходимым и т.д. То, что было 
образовано околоплодными водами, собственными плодными 
оболочками и материнским телом и что воспринималось как 
единое целое с самим собой, как взаимопринадлежность, после 
рождения стало ощущаться как нечто совершенно иное. Среда, 
как часть мира, обладает той характеристикой, что она больше 
непосредственно не связана с ребенком и не адаптирована под 
него. У этой среды другая температура, другая консистенция, 
здесь чувствуется голод и жажда и т.д. и здесь возникает разни-
ца (создающая напряжение) между потребностью и ее удовлет-
ворением. Это требует от ребенка адаптироваться по-новому. 
Но, как и прежде в матке, здесь также среда остается «прикле-
енной» к нему. Ребенок никоим образом не может дистанциро-
ваться от нее. 

Так новорожденный оказывается в тесном резонансе с внеш-
ним миром, но также и с внутренним миром. При его незащи-
щенной открытости внешний мир беспрепятственно прони-
кает в него, отражаясь на внутренних состояниях. У ребенка 
еще нет никаких фильтров или тормозов, т.е. он не способен 
дистанцироваться, поэтому он соответствующим образом ре-
агирует на оба «мира» и проявляет себя. Со своими, поначалу 
очень ограниченными возможностями и видами активности 
он знакомится с данностями и начинает привыкать к ним; он 
адаптируется и все больше упражняется в том, как можно реа-
гировать на них. Это создает основу для развития — перехода к 
следующему шагу, к возникновению Собственного. 

Вальдл (Waldl, 2002, 17) так описывает эти процессы в ран-
нем детстве: «Первые в жизни ребенка события, связанные с 
отношениями, происходят еще до того, как разовьется его «Я». 
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«Ты» матери и «Ты» других людей, с которыми у него возни-
кают отношения, приходят и исчезают вновь, отношения то 
уплотняются, то растворяются, и через какое-то время у ребен-
ка формируется осознание того «партнера по общению», кото-
рый никуда не исчезает, то есть самого себя, вплоть до развития 
осознания своего «Я». Сначала «Я» ребенка стабильно суще-
ствует лишь при соотнесении с «Ты» другого. Но уже скоро «Я» 
маленького человека сможет само собой отделиться от «Ты» и 
будет способно стать «Я» для обоих базовых слов». Этими ба-
зовыми словами являются буберовские «Я»-«Ты» и «Я»-«Оно» 
(Buber, 1973, 7), указывающие на неразрывную связь с другим и 
другими, — с миром. 

Конечно, у ребенка есть и ощущения, связанные с недостат-
ком чего-то, например, ощущение голода, одиночества, агрессии 
и т.д. Также и эти непосредственные переживания и реакции на 
них выучиваются и сохраняются. Если они выражены сильно, 
то могут стать основой для психопатологического развития. 
Доступ к такой психопатологии будет очень сильно затруднен, 
поскольку она выросла из непосредственных ощущений ребен-
ком мира и себя, когда у него еще не было способности к дистан-
цированию. Будучи расстройствами (нарушениями) на уровне 
первичного бытия, они могут очень серьезно препятствовать 
осуществлению персональности на последующей стадии. 

Такая первичная, доперсональная форма здесь-бытия от-
личается тем, что на ней идут процессы обучения, обусловли-
вания и, прежде всего, восприятия информации (поначалу на 
чувственном уровне, а затем во все большей степени также на 
когнитивном). Это — уровень становления, который можно 
также назвать «зародышевым уровнем», поскольку он предше-
ствует всему, что связано с «Я». Он закладывает основание, на 
базе которого затем может происходить персональное развитие.  
М. Мерло-Понти (Merleau-Ponty, 1974; цит. по: Küchenhof, 2007, 
120) называл его «чувственным “Я”», имея в виду дорефлек-
сивную чувственную соотнесенность, «Я», которое пока еще 
«полностью отдано миру». Начальное соотнесение с миром 
заключается, прежде всего, в когнитивном постижении — че-
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рез прикосновения, через тактильные ощущения, через кожу, 
а затем также через другие органы чувств — зрение и слух 
(Küchenhof, 2007, 120). И здесь возникают первые структуры бы-
тия, которые подготавливают почву для развития, отграничен-
ного от другого/других «Я». Расстройства, возникающие в этой 
сфере, в психоанализе обозначаются как «ранние расстройства» 
(Brisch, 2012). 

Дэниел Стерн (Stern, 1992) говорит о появляющейся самости 
(emergent self). Ее развитие происходит в первые два-три меся-
ца после рождения и длится до конца жизни. Опираясь на свои 
исследования, Стерн утверждает, что органы чувств начинают 
функционировать у ребенка сразу после рождения и являются 
визуально-моторно зрелыми, что отличается от имевшихся ранее 
представлений на этот счет. Кроме того, нет никакой тотальной 
растворенности, недифференцированности между его самостью 
и другими. Поэтому с самого начала нет никакой путаницы, сме-
шения себя с другими (ibid., 24). Новорожденный всегда ощущает 
себя в мире и может держаться обособленно от другого. 

То есть новорожденного с самого начала нужно рассматри-
вать как самостоятельную личность. У него есть свое, ни с чем 
не сравнимое Собственное, даже если оно еще не дифференци-
ровано. Это означает, что младенец всегда является самим со-
бой и никогда не является «пустым сосудом». Зандер (Sander, 
1983, 99) описывает так называемые ниши Собственного как 
своего рода открытые пространства, которые он обнаружил 
благодаря 24-часовым протоколам наблюдения за системой 
мать—дитя. Вот как пишет об этом Кунцке (Kunzke, 1993, 89):  
«В фазах бодрствования, при отсутствии неотложных физио-
логических или эмоциональных потребностей, мать и ребенок 
преимущественно или частично освобождены от вовлеченно-
сти в какие-то общие дела. Такое временное освобождение от 
других потребностей позволяет младенцу направить все свое 
внимание на изучение и исследование окружающего. Такая ре-
шительная исследовательская активность позволяет ему нака-
пливать индивидуальный опыт и достижения, которые ощуща-
ются как нечто «собственное» и «подлинное» (цит. по: Sander, 
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1983, 99), тем самым внося существенный вклад в формирова-
ние самости. Этот ранний опыт способствует тому, что впо-
следствии такие оценки себя, как «я могу с этим справиться»,  
«я могу на что-то влиять» и «у меня есть свой собственный 
стиль подхода к вещам» становятся интегральной составляю-
щей его личности». 

5. Первое становление структур:  
вбирание предпосылок

Корни экзистенциальных измерений лежат еще в прена-
тальном периоде. Это время характеризуется совместным пе-
реживанием 1-й и 2-й ФМ. Защита, пространство, опора и от-
ношения, время, близость в период до рождения находятся в 
единстве. Ребенок еще не рассматривается как индивид, в своей 
уникальности и своеобразии (3-я ФМ), а воспринимается, пре-
жде всего, как просто «имеющийся» и как тот, с кем есть отно-
шения (1-я и 2-я ФМ). 

3-я ФМ вступает в игру только после рождения. Ребенку дают 
имя, по которому к нему обращаются, его лицо рассматривают, 
за лицом и его выражением наблюдают, ребенку смотрят в гла-
за, хотят распознать его особенности, делают предположения о 
том, каким является и кем может стать этот человек, возмож-
но, еще размышляют над тем, какое имя ему лучше подойдет. 
Ребенку начинают «поставлять» элементы 3-й ФМ и запраши-
вать его как Person. Кроме того, он узнает о том, что находится 
в каком-то более широком контексте (в семье, в мире, который 
больше его кроватки или коляски, из которых он может видеть 
и слышать пока незнакомое ему окружение). Он узнает о том, 
что этот контекст влияет на него и на его самочувствие, он все 
больше и все более целенаправленно тянется к нему и пытается 
с ними взаимодействовать. Со временем он учится также во все 
большей степени согласовываться с этим контекстом (4-я ФМ). 

Особый интерес для нас представляет то время после рожде-
ния, когда влияние внешнего мира на становление и развитие 
ребенка становится более очевидным и его можно лучше на-
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блюдать. Уже при первых контактах с миром ребенок начинает 
вбирать в себя предпосылки для формирования структур эк-
зистенции, еще, конечно, не понимая их значения. Малыш уже 
способен к абстрагированию и интегрированию впечатлений, 
а именно к распознаванию объектов через тактильное и зри-
тельное восприятие как одних и тех же: «Ощупывание объекта 
позволяет визуально идентифицировать этот объект, даже если 
ребенок поначалу его не видел <...> Стерн утверждал, что мла-
денцы обладают уже готовой способностью к такой интеграции 
и уже рождаются с этой потребностью и способностью экстра-
гировать из первичных качеств (объектов), узнаваемых при вос-
приятии, абстрактные репрезентации» (Krause, 1998, 172f). 

Благодаря этой способности непосредственное пережива-
ние им предпосылок четырех экзистенциальных измерений все 
больше структурируется. Если говорить конкретно, то при фено-
менологическом рассмотрении мы видим следующие процессы.

Становление 1-й ФМ. Благодаря принятию его окружающи-
ми и заботе о нем ребенок чувствует защиту, пространство и опо- 
ру — предпосылки для мочь-быть. Ребенок постоянно ощу-
щал их (так же, как и предпосылки 2-й ФМ, — см. выше) еще 
до рождения в имеющем высокую степень константности ор-
ганизме матери и в единстве с ним. Утрата единства с внутри-
маточным пространством и выход в мир с присущей ему ха-
рактеристикой инаковости дает ребенку стимул проявлять все 
больше и больше активности. Переживание им инакового с его 
другими температурой, освещенностью, звуками, с твердостью 
предметов, с возникновением чувства голода и так далее при-
водит к появлению зародыша для развития взаимодействия с 
другими. Ребенок чувствует, что у него больше нет такого, как 
раньше, полного соответствия с другим. Защита, пространство 
и опора стали другими, и стали более хрупкими. После рожде-
ния ребенок воспринимает необходимые для персональной эк-
зистенции предпосылки дихотомическим образом: иногда он 
получает эти условия, иногда они отсутствуют, и он страдает от 
этого, поскольку чувствует, что мир дает ему меньше защиты, 
более суженное пространство, меньше опоры. 
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Становление 2-й ФМ. Предпосылки для переживания бли-
зости с самого начала присутствуют и после рождения. Ново-
рожденный буквально «пропитан» отношениями, тем, что ему 
уделяют время, дают близость. Этих элементов в форме актив-
ного отдавания (в сочетании с тем, что они то есть, то нет) не 
было, когда он находился в матке. Ведь и здесь также он пере-
живает дихотомию: то что-то получает, то этого ему недостает. 

На этой стадии предпосылки 1-й и 2-й ФМ теснейшим обра-
зом связаны, буквально спаяны друг с другом, поскольку весь 
опыт и все переживания ребенка очень тесно связаны с его те-
лом, а его чувственно-телесное восприятие вызывает богатые 
эмоции, как это хорошо описано Дэниелом Стерном в «Дневни-
ке младенца» (Stern, 1993, 23).

Становление 3-й ФМ. Предпосылки для развития мочь-
быть-собой появляются для новорожденного пока тоже в очень 
недифференцированном виде. На ребенка смотрят, и в этом 
есть (уважительное) внимание. Это происходит, прежде всего, 
в интимном акте кормления. Младенец все лучше воспринима-
ет взгляд матери и начинает сам смотреть. Ориентированное 
на ребенка, подходящее для него поведение взрослых и их за-
бота об удовлетворении его потребностей содержат в себе на-
чала справедливого обращения. А то, что взрослые радуются 
тому, что он есть, смотрят на него и реагируют на него, целуют 
и обнимают своего малыша, представляет собой очень интен-
сивную форму признания его ценности как самостоятельного 
существа. И здесь не только индуцируется фундаментальная 
ценность (2-я ФМ) и надежная привязанность (1-я ФМ), но и 
возникает коммуникативный обмен. В лучшем случае одновре-
менно с этим ребенок получает от сопереживающей близости 
матери и родителей безусловное «понимание». Со стороны ре-
бенка не нужно никаких усилий, никаких «заслуг», кроме спон-
танного проявления себя вовне, чтобы быть понятым и увиден-
ным. Его принимают таким, какой он есть. 

Становление 4-й ФМ. Уже с первых недель младенец попада-
ет в лоно диады-мать-ребенок, родители берут его на руки, мед-
ленно, но все больше он привыкает к своей кроватке. Новоро-
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жденный имплицитно переживает свою включенность в более 
широкие рамки, которые постепенно выходят за пределы диа-
ды-мать-ребенок и становятся семьей. Он ощущает, что в этом 
контексте может возникать что-то хорошее. Эти рамки имеют 
конструктивное значение для жизни. Они предоставляют воз-
можность для становления хорошего, могущего возникнуть из 
данностей. 

6. Активное овладение миром с его структурами

Время «пропитывания» незаметно переходит во время «ос-
воения». В самом общем плане можно констатировать следу-
ющее: развитие происходит через то, чем человек занимается. 
Там, где он запрошен, где до него есть дело и ему самому до че-
го-то есть дело, там идет развитие. Здесь мы продолжаем ссы-
латься на Дэниела Стерна, который очень основательно эмпи-
рически изучил это развитие. 

6.1. Первые перерабатывающие структуры «Я» 

От 0 до 2—3 месяцев: развитие на персональном уровне не 
происходит одновременно во всех экзистенциальных измере-
ниях. В «Дневнике младенца» Стерн (Stern, 1993, 16) пишет, что 
в 1—6-ю неделю новорожденный живет в мире эмоций, кото-
рые вызываются чувственными впечатлениями. При этом сте-
пень интенсивности раздражителей является первым, к чему 
чувствителен младенец (ibid.). Например, когда мать поглажи-
вает его, он ощущает это как что-то приятное и успокаиваю-
щее, в то время как отсутствие прикосновений скоро начинает 
восприниматься им как нечто неприятное или даже угрожаю-
щее. Младенец получает множество не связанных друг с другом 
впечатлений, накапливает не связанные между собой фрагмен-
ты опыта, между которыми выстраивается все больше взаимос-
вязей, которые ассимилируются, так что постепенно возникает 
некая организация. Все в меньшей степени младенец остается 
«беспомощно отданным во власть потоку впечатлений раз-
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личного качества, но постепенно начинает их упорядочивать» 
(Stern, 1992, 102 и далее) и идентифицировать инвариантные 
констелляции, относящиеся к самому себе и к другим. Ощуще-
ние прикосновения, например, наряду с ощущением его интен-
сивности, одновременно связывается с восприятием того, что 
это один и тот же человек. Из этого в последующем возникнет 
образ матери как самостоятельного человека. «Упорядочи- 
вание — это связывание с определенным местом и развитие 
структур. Это — время появляющейся самости», как назвал его 
Стерн (Stern, 1992). На втором-третьем месяце жизни, как опи-
сывает Стерн (ibid.), наступает первая переходная фаза, на кото-
рой активная улыбка появляется уже тогда, когда малыш видит 
другого человека вдалеке. 

6.2. Персональное развитие фундаментальных 
структур экзистенции и самости 

Дэниел Стерн в своей психологии развития описывает по-
следовательность различных форм самости, под которой он по-
нимает восприятие собственного «Я», ощущение самого себя. 
Самость, как переживание собственного «Я», занимает про-
межуточное положение между переживанием мира (ведущего 
к возникновению фундаментальных мотиваций) и развити-
ем «Я» (с тремя структурами «Я»: уважительным вниманием, 
справедливым обращением и признанием ценности). Можно 
проследить параллели между описанным выше развитием фун-
даментальных мотиваций и развитием «Я». Однако развитие 
фундаментальных мотиваций происходит раньше, чем разви-
тие «Я», и у этого есть своя логика. Ведь ребенок может развивать 
структуры «Я» только на основе накопленного опыта. Эмпири-
ческие исследования Стерна о развитии самости указывают на 
то, что активное развитие отдельных экзистенциальных изме-
рений происходит в различные периоды времени. Последую-
щие дифференциации могут происходить только после того, 
как в первый и второй месяцы жизни у младенца, сформиро-
вались первые структуры с участием самости или «Я». Особый 
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интерес для экзистенциального анализа представляет тот факт, 
что у этих дифференциаций есть своя последовательность, ко-
торая в точности соответствует последовательности фундамен-
тальных мотиваций, причем базис для первых трех ФМ выстра-
ивается уже в первый год жизни (фундаментальное доверие, 
фундаментальная ценность, самоценность с диалогической 
способностью). Тем не менее следует отметить следующее: мы 
можем говорить о том, что фундаментальные мотивации разви-
ваются одна вслед за другой, только имея в виду основные темы 
этих ФМ, при этом речь идет не о линейном развитии, а об их 
постоянном переплетении друг с другом (см. модель «стола» — 
про ФМ). Однако во включении активных процессов развития, 
по всей вероятности, наблюдается именно последовательность: 
одно идет вслед за другим. 

С 2—3-го по 5—6-й месяцы:  
1-я ФМ: первичный модус бытия-в-мире 

Проведенные в 60-е годы эмпирические исследования и по-
лученные в них данные показали, что младенцы воспринимают 
мир как прочный, предсказуемый, непрерывно присутствую-
щий и стабильный (Stern, 1992, 1993). Это имеет свои параллели 
с происходящим внутренним развитием порядка и структуры в 
накапливаемом опыте. На этой основе младенцы медленно на-
чинают пытаться влиять на мир, и их приспособление к окру-
жению приобретает все более активный характер. Близкие люди 
воспринимаются таким же образом: как надежно и непрерыв-
но присутствующие, стабильные. Центральным переживанием 
у них является, прежде всего, «мочь-быть-здесь», связанное с 
такими предпосылками, как защита, пространство и опора. 

То, что влияет на младенца в его незащищенной открытости, 
как мир (внешний и внутренний), просто принимается им, он 
просто «позволяет ему быть», при условии, что тот не раздра-
жает его и не причиняет ему боль. Мы, конечно, еще не можем 
здесь говорить о настоящем позволении-быть (Sein-Lassen), по-
скольку здесь еще нет принятия ребенком решения. Это есть в 
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определенном смысле «первичное мочь», «пред-мочь» в форме 
позволения-происходить, поскольку младенец еще не может 
занять позицию по отношению к переживаемому им. Ребенок 
ничего не может изменить в данностях этого мира, в который 
он пришел благодаря своему рождению, пока он не начинает 
размахивать и стучать ручками, что можно истолковать как 
первые (еще не столько интенциональные, сколько беспорядоч-
ные, отчасти автоматические) попытки влияния на окружение. 
Само рождение — это, собственно говоря, единственный, одна-
ко принудительный акт «быть должным-отпустить» надежно 
обеспеченную безопасность, приводящий к тому, что младе-
нец обнаруживает себя вброшенным в нечто неизвестное ему, а 
именно — в мир. Но все это происходит не на основе решений. 
«Мочь» еще не развито. Начальные попытки пока настолько 
крохотные, что их невозможно заметить. Но то, что сейчас про-
исходит, уже содержит в себе зародыш «принимать» и «мочь». 

В той мере, в которой происходит формирование ядерной 
самости* (core self) (Stern, 1992), проживаемые содержания 

* Между 2-м и 6-м месяцами жизни младенец ощущает свою ядер-
ную самость как отдельную от других, взаимосвязанную (когерент-
ную) телесную целостность. Стерн описывал ядерную самость как 
ощущение, которое не переживается осознанно (Alemzadeh, 2008, 31) 
и в основе которого лежит предположение, что самость и объект не 
находятся в слиянии. Как следствие, самое позднее с этого момента 
ребенок больше не чувствует симбиоза с матерью или с другим близ-
ким человеком, как это постулируется в психоаналитических тео-
риях развития (Stern, 2010, 104). С невероятной точностью Стерн опи-
сывает, почему младенец, начиная самое позднее со 2—3-го месяца 
жизни, ощущает себя как отдельную от других целостность, не нахо-
дящуюся в слиянии с другими. Это чувство первичной сепарации/
индивидуации он называет self-versus-other (Domes, 1993). То, что в 
психоанализе обозначается понятиями симбиоза или слияния, он 
обозначает понятием self-with-other. «Чувство общности с другими 
вполне возможно, и в этот период оно возникает очень часто, однако 
при этом в нормальных случаях ощущение границ между собой 
и объектом не теряется, а остается постоянно присутствующим»  
(ibid., 80). Согласно Стерну, четыре «инварианты самости» служат 
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все в большей степени приобретают характер активного всту-
пления во взаимодействие. «Принимать», «позволять-быть» 
и «мочь» обретают контуры. Первоначальное «не-мочь-ни-
чего-сделать-против» все в большей степени получает ха-
рактер «мочь-позволить» (Lassen-Können), что именно так и 
воспринимается извне, когда мы ласкаем и гладим ребенка. 
«Не-мочь-ничего-сделать» трансформируется в «позволять» 
(Lassen).

Однако «Я» является еще очень слабым для того, чтобы про-
должать выстраивать это экзистенциальное измерение, а ней-
робиологические основы — еще очень незрелыми. И ребенок 
еще очень далек от того, чтобы мочь-выдерживать.

В этой фазе ребенку нужен, прежде всего, принимающий 
взрослый, который постоянно рядом с ним и доступен для него 
и тем самым помогает ему ощутить собственное здесь-бытие. 
Этот взрослый заговаривает с ребенком, комментирует свои 
действия, т.е. сопровождает их речью: «Сейчас я надеваю Лео 
штанишки, а сейчас — рубашечку, сначала надеваем рукав на 
левую ручку...» 

2—6-й месяцы: в это время ребенок развивает свою ядер-
ную самость или ядерное «Я» как «отдельную от других, коге-
рентную, отграниченную телесную целостность» (Stern, 1992, 
24). Такое ощущение ядерной самости возникает благодаря 
«восприятию собственной способности действовать, аффек-
тивности и непрерывности во времени» (ibid.). Здесь уже про-
исходит переход к развитию 2-й ФМ, где основное значение 
имеют чувства и время. 

доказательством того, что младенец воспринимает самого себя как 
отдельное от других телесное существо. Такими инвариантами явля-
ются: «способность быть источником влияний», «когерентность», 
«активность» и «наличие собственной истории», — из них вытекает 
ощущение ядерной самости (см.: ibid., 106). Стерн говорит о присут-
ствующей почти с самого начала первичной интерсубъективности 
(Stern, 2010), которая в последующем во все большей степени разво-
рачивается.
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C 4—6-го по 8—10-й месяцы:  
2-я ФM: эмоции и социальное поле 

Уже в возрасте 2—6 месяцев ребенок ощущает, что «взрос-
лый, который за ним ухаживает, и он сам — разные физические 
объекты» (Krivtsova, 2016, 27). После приобретения собствен-
ного телесного бытия теперь появляется указующий жест, ко-
торый, как проявление начинающегося установления отноше-
ний, становится доминирующим. Это время «характеризуется 
исключительно <...> социальным поведением» (Stern, 1992, 108). 
Когда ребенок начинает ползать, к этому добавляется также то, 
что он может активно приближаться и отходить на дистанцию. 
В экспериментальной психологии было обнаружено, что ис-
пользование предметов служит тому, чтобы привести их в от-
ношения с собой. 

Здесь появляется обращение (Zuwenden), желание всту-
пать-в-отношения и устанавливать-контакт. Активную роль в 
жизни ребенка начинает играть тема близости и того, как к ней 
прийти. После 6-го месяца значительно улучшается координа-
ция между движениями глаз и рук. Это расширяет горизонты, 
и дети начинают гораздо сильнее интересоваться внешними 
предметами. Они все более умело обращаются с объектами, 
особенно с теми, которые им нравятся (Stern, 1992, 108). Они 
ищут близости, прежде всего, с людьми, а затем все в большей 
степени также с предметами. Ребенку нужна близость, и он ста-
рается ее получить. Если этого не происходит, он чувствует себя 
плохо и начинает плакать. Наиболее естественной формой по-
лучения близости является кормление. Здесь также мы видим 
лишь первое робкое начало, и пока еще очень рано говорить как 
о принятии решения, так и о «нравится», хотя уже видны заро-
дыши того и другого. 

Примерно на 7—9-м месяце ребенок обнаруживает, что другой 
человек также обладает субъективностью. Он развивает способ-
ность разделять со взрослыми одно и то же эмоциональное со-
стояние. Это — период интерсубъективной самости (Krivtsova, 
2016, 28) или «отношенческой самости» (Beziehungsselbst). 
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Начиная с 8—10-го месяца:  
3-я ФМ: Пространство встречи и Собственное 

К концу начального периода развития 2-й ФМ у ребенка 
есть интерсубъективная самость, это означает, что благодаря 
отношениям он чувствует, что субъективные переживания 
есть у него самого, а также у мамы (Stern, 1992, 23). Начало раз-
вития тем 3-й ФМ можно заметить по тому, что происходит 
отделение Собственного — это проявляется в кризисе 9 ме-
сяцев. Одностороннее установление близости через указание 
на что-то или подползание к нему больше не удовлетворяет 
ребенка. Ребенок хочет обмена, т.е. он хочет привносить свое 
собственное и получать ответ. Активизируется пространство 
встречи. Младенец со все большим «интересом» начинает смо-
треть на мать (особенно во время кормления), а скоро также 
и на мир. А когда ребенок начинает улыбаться или перестает 
плакать в ответ на то, что мама берет его на руки или возвра-
щается в комнату, его реакции все в большей мере приобрета-
ют характер диалога, форму ответа на то, что им воспринято 
или пережито. 

С вовлечением указательного жеста, который теперь исполь-
зуется все чаще, малыш продолжает развивать диалог. «Ребенок 
без слов может сказать: «Мама, посмотри туда, какая интерес-
ная вещь, раздели мое переживание удовольствия и возбужде-
ния» (Krivtsova, 2016, 25). В этом возрасте, т.е. когда уже есть соб-
ственные субъективные переживания, у ребенка с имеющейся 
надежной привязанностью появляется также застенчивость 
или боязнь чужих. Ведь теперь он чувствует себя отличающим-
ся от других. 

Еще до достижения возраста 12 месяцев у ребенка развива-
ется способность понимания качеств объектов, и он начинает 
активно применять действия с использованием объектов. Это 
происходит обычно параллельно с развитием ходьбы. Между 
15-м и 18-м месяцами жизни благодаря речи, сопровождаемой 
интенсивным использованием указательного жеста, в жизни 
ребенка появляется возможность встречи, несмотря на нали-
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чие дистанции. Благодаря этому полностью раскрывается про-
странство интерсубъективности. Кроме того, помимо речи 
ребенок использует также абстрагирование и символизацию.  
В пространстве субъективности ребенок теперь может чувство-
вать как принадлежность, так и одиночество. Это происходит 
параллельно с чувством того, что его понимают или его не по-
нимают. Все это, конечно, никак не связано с принятием реше-
ний, как это будет позже — у детей более старшего возраста или 
у подростков. Привнесение Собственного в диалогические от-
ношения, конечно, также не сопровождается осознанием и реф-
лексией, и самодистанцирование пока невозможно. Этическое 
согласование и «иметь право» (Dürfen) также появятся намного 
позже. 

Но самое важное — это то, что ребенок начинает коммуни-
цировать с «другим» миром. Такая коммуникация происходит 
в иных условиях, чем «внутренняя коммуникация» с матерью, 
с родителями. Главное отличие состоит в том, что с новыми 
партнерами по общению не возникает такой близости, как с ро-
дителями. Поэтому коммуникация перестает быть чем-то само 
собой разумеющимся. От ребенка требуются активные усилия 
для того, чтобы «перекинуть мост» через имеющуюся дистан-
цию между собой и партнером по коммуникации, чтобы быть 
понятым. «Другие» уже не могут просто «считывать» комму-
никативные содержания — теперь ребенку нужно преобразо-
вывать эти содержания в послания, которые затем отсылаются 
«другим»*. Трансформация «переживаемого, ощущаемого» в 
сообщение сопровождается возникновением дистанции меж-
ду cообщающим (ребенком) и cообщаемым. Сообщаемое уже 

* Развитие символизации начинается еще раньше через игру и 
телесные проявления. Ребенок начинает выстраивать свои отно-
шения с миром и другими, для этого — чтобы другой человек мог 
понять его — он пытается как можно более адекватно выразить свой 
организмический опыт (например, телесные ощущения, желания, 
воспоминания и т.д.) (Rogers, 1959/1987, 30f). Становящаяся все более 
точной символизация внутренних процессов является наиболее под-
ходящим средством для развития речи.
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больше не идентично cообщающему. Сообщающий становится 
субъектом, который создает cообщаемое как объект. Поскольку 
коммуникация теперь связана с условиями/обстоятельствами, 
нужно объективировать Собственное и использовать общее 
для всех средство, чтобы смочь передать сообщение, а именно 
речь. Речь означает, что ребенок приводит себя в соответствие 
с более широким контекстом, в котором он находится, что под-
водит его к 4-й ФМ. 

Принципиально важно сделать так, чтобы стать-услышан-
ным и увиденным своим отцом, с которым у ребенка нет та-
кой биологической близости, как с матерью. Стать-увиденным 
матерью является само собой разумеющимся, естественным  
(и находится на уровне становления). Но в том, чтобы стать- 
увиденным отцом, уже должны присутствовать собственные 
усилия ребенка; здесь нужно постараться (находится на уровне 
развития того, что перед этим появилось, стало)*. Это — сво-
его рода промежуточный шаг к тому, чтобы стать-увиденным 
другими, чужими, и это — внутрисемейное поле, где ребенок 
может упражняться в коммуникации. 

Выразительным примером того, как малыш активно вклю-
чается в социальные отношения, является его помогающее 
поведение и способность видеть, что другому человеку нужна 
помощь: уже в возрасте около 2 лет дети начинают помогать 
другим. Так, они с готовностью приносят другому человеку 
вещи, которые сам он по каким-то причинам не может достать. 
Кроме того, проведенные в Вестфальском университете имени 
Вильгельма в Мюнстере исследования (Köster et al., 2016) по-
казали, что уже в первый год жизни, то есть в таком возрасте, 
когда сами они еще не могут никому помогать, дети способны 
воспринимать потребность другого человека в помощи. Это 
указывает на то, что помогающее поведение, которое мы на-
блюдаем у детей на втором году жизни, действительно ориен-

* Тем самым мы приходим к более широкому пониманию «триан-
гуляции», добавления в отношения отца, как это называется в пси-
хоанализе.
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тировано на потребности других людей и просоциально мо-
тивировано. 

Сегодня считается, что 7—10-й месяц жизни — это время, 
когда ребенок начинает хорошо различать свое и чужое и пра-
вильно оценивать происходящие в другом человеке процессы. 
Возникает вопрос: начиная с какого возраста ребенок становит-
ся способным адекватно воспринимать мысли и чувства дру-
гих?* Исследователи из г. Бохума (Германия) Де Бруин и Невин  
(De Bruin, Newen, 2012) пришли к такому выводу: судя по на-
правлению взгляда и продолжительности смотрения на объ-
ект, можно сказать, что уже на первом году жизни у детей есть 
Theory of Mind, и они четко отделяют свои представления от 
представлений других. К четырем годам эта способность явля-
ется уже полностью сложившейся. 

На втором и третьем годах жизни на этой основе все в боль-
шей степени происходит развитие самостоятельности и иметь-
право-быть-собой (Selbst-sein-Dürfen). Конечно, это происходит 
не без проблем. Ведь ценой является переживание не-принад-
лежности, не-быть-понятым и не-самостоятельности. Дети 
начинают понимать иронию. Они чувствуют также, когда их 
имеют в виду или когда о них говорят. Как следствие этих про-
цессов, наступает всем известный кризис трех лет. 

* Результаты, полученные по данному вопросу в различных эмпи- 
рических исследованиях, до недавнего времени были самыми раз-
ными. Де Бруин и Невен (De Bruin, Newen, 2012) применили обще-
известную методику, так называемый False Belief-Test, но вместо 
использования вербальных ответов они регистрировали движения 
глаз. В этом тесте дети должны наблюдать за девочкой Салли, которая 
кладет мячик в коробку, а затем выходит из комнаты. После этого в 
комнату входит другая девочка и перекладывает мячик из коробки в 
ящик. Вопрос, на который нужно ответить детям, таков: когда Салли 
вернется, где она будет искать свой мячик — в коробке или в ящике? 
Движения глаз и продолжительность задержки взгляда на объекте 
показывают, что уже в возрасте 7 месяцев дети понимают, что Салли 
будет искать мячик в коробке. То есть они дифференцируют свои 
знания о происходящем и знания Салли.
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После 3-го года жизни: 
4-я ФМ: интегрироваться (соотноситься с контекстом)

Начиная с 3-го года жизни у ребенка резко возрастает ин-
терес к миру. Дэниел Стерн (Stern, 1992) называет этот период 
развития нарративной самостью. Ребенок начинает вклю-
чаться в более широкие взаимосвязи. Он может рассказы-
вать истории о себе и о наблюдаемых им процессах в мире, 
поскольку теперь он видит взаимосвязи или может сам их вы-
страивать. Рудольф Штайнер писал, что в этом возрасте про-
исходит «вылупление личности» (цит. по: Krivtsova, 2016), что 
является очень подходящим выражением. Неотъемлемыми 
для данного периода являются вопросы «Почему?», ведь у ре-
бенка пробуждается жгучий интерес к окружающему миру и 
его взаимосвязям. Укрепляется воля, и ребенок целенаправ-
ленно использует ее в рамках существующего контекста. Дети 
начинают играть в ролевые игры, с помощью которых они 
развивают не только идентичность, но и свои связи с миром. 
Конечно, в этих начальных проявлениях воли еще нет приня-
тий решения. Но их можно рассматривать как тренировку для 
последующего развития долженствования (Sollen) или распоз-
навания запрошенности. 

Начиная с 6-го года жизни возникает интерес к взаимосвя-
зям более высокого порядка, проявляется религиозность. В се-
милетнем возрасте в контексте обнаружения себя в мире снова 
наступает кризис. 

7. Ход развития

Процесс развития, который мы здесь описали, происходит 
ни линейно, ни через фазы. Создается впечатление, что психо-
логическое созревание приводит к пробуждению и включению 
к определенному времени экзистенциальных способностей.  
С.В. Кривцова (Krivtsova, 2012) впервые провела непосредствен-
ную параллель между моделью развития самости Д. Стерна и 
фундаментальными мотивациями (рис. 1).
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Рис. 1. Периодизация Д. Стерна. Первая модель Д. Стерна (1985) накла-
дывающихся друг на друга и взаимосвязанных слоев развития в раннем 

детстве с четырьмя «main senses of self» (ощущениями самости)

Рис. 2. Фундаментальные мотивации по А. Лэнгле (Krivtsova, 2014). 
Начало развития персональных способностей, соответствующих фун-

даментальным экзистенциальным измерениям (ibid.)
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В более позднем издании своей книги Стерн (Stern, 1998) 
называет слои не соотнесенностью (relatedness), а самостью 
(self) и добавляет нарративную самость (Krivtsova, 2016, 30).  
В период нарративной самости у ребенка формируется иден-
тичность. Однако здесь же возникает опасность развития лож-
ной, искаженной самости. С. Кривцова впервые указала на эту 
новую схему Стерна в соотнесении с фундаментальными моти-
вациями (рис. 2) (Krivtsova, 2016, 31). 

Согласно исследованиям Стерна (Stern, 1998), развитие са-
мости происходит в следующих, надстраивающихся одна над 
другой формах:

1) появляющаяся самость: начинается на 2—3-м месяцах 
жизни и длится до конца жизни;

2) ядерная самость: начинается на 3—7-м месяцах жизни и 
длится до конца жизни;

3) интерсубъективная самость: начинается на 7—9-м меся-
цах жизни и длится до конца жизни;

4) вербальная самость: начинается на 15—18-м месяцах 
жизни и длится до конца жизни;

5) нарративная самость: развитая форма вербальной самости, 
начинается на 3—4-м годах жизни и длится до конца жизни. 

Стерн говорит не об «экзистенциальных структурах и содер-
жаниях», которые ребенок воспринимает и усваивает, а о формах 
самости или о «relatedness», соотнесенности. Мы в экзистенциаль-
ном анализе считаем, что потенциал для переработки укоренен в 
структурах «Я». Поэтому мы и проводим параллель между форма-
ми развития самости по Стерну и развитием структур «Я». В со-
ответствии с этим развитие структур «Я» можно представить так: 

1) появляющаяся самость: базовое развитие «Я» в рамках  
1-я + 2-я ФМ;

2) ядерная самость: содержит привлечение внимания: «Я есть,  
я здесь!»; 

3) интерсубъективная самость: получить подтверждение 
собственного: «Я имею право быть таким, какой я есть!»;

4) вербальная самость: получить признание ценности: «Меня 
любят за то, что есть во мне («Мое») — я получаю ответ!»;
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5) нарративная самость: выход за пределы самого себя и 
включение в более широкие взаимосвязи (4-я ФМ): «Мне 
нравится разделить с вами «Мое» и жить с вами!»

Модель Дэниела Стерна очень хорошо описывает начало раз-
вития «Я» и укладывается в экзистенциальную структуру. 

Но модель очень хорошо описывает также развитие фун-
даментальных мотиваций, хотя, возможно, оно происходит в 
несколько иных временных рамках, чем те, которые были опи-
саны Стерном для развития самости. Ведь с развитием фунда-
ментальных мотиваций происходит то же самое, что и с разви-
тием самости по Стерну, а именно: в нем нет фаз, а есть слои и 
основные темы. И хотя в определенном смысле можно увидеть 
некую последовательность сменяющих друг друга периодов, но в 
то же время мы можем наблюдать одновременное присутствие 
всех четырех фундаментальных мотиваций. Поэтому наряду с 
моделью стола мы имеем модель лестницы. Поэтому в развитии 
мы не видим линейности. 

Актуализация в процессе развития происходит поэтапно. На 
2—3-м месяцах жизни в общем виде уже представлены все четы-
ре фундаментальные мотивации (модель стола). Фрактальное 
устройство фундаментальных мотиваций, видимо, воспроиз-
водится и в процессе развития. Такое фрактальное устройство 
связано с тем, что в любом элементе нашего опыта должны быть 
представлены все четыре мотивации, а не какая-то одна из них. 
Но в таком опыте всегда есть основная тема, связанная главным 
образом с одной или двумя фундаментальными мотивациями. 

Похожий пример одновременного присутствия мы видим в 
генетике. Все гены также всегда одновременно присутствуют, 
каждая клетка содержит в себе полный набор генов для всего 
тела. Но не все гены постоянно активированы, а когда они ак-
тивируются, то это происходит в определенной последователь-
ности. С.В. Кривцова (Krivtsova, 2016, 35) так резюмирует разви-
тие четырех ФМ: «Темы четырех фундаментальных мотиваций 
нарастают, как мелодии в полифонической пьесе, образуя сло-
истую структуру, отличную от принятой в двадцатом веке 
«волновой» структуры периодов (Krivtsova, 2012). Все четыре 
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мотивации присутствуют в жизни растущего человека начиная 
примерно с трех лет».

8. Жизненные периоды

Видимо, периодизация существует и на более обширных 
промежутках времени, в которых доминирует та или иная ос-
новная тема фундаментальных мотиваций, и тем самым су-
ществует также некая последовательность периодов. К сожа-
лению, у нас нет никаких эмпирических исследований на этот 
счет. Однако можно попытаться в самом общем виде описать 
такие периоды, опираясь на то, что очевидно и предстает нам в 
непосредственном опыте. 

Основные экзистенциальные темы возникают благодаря раз-
личным темам, по которым человек запрашивается жизнью в 
определенные ее периоды (Längle, 2014b). Похожие концепции 
есть и у других авторов. Рудольф Штайнер говорил о семилет-
них периодах (Steiner, 1909/1984, 39 и далее), Б. Ливехуд — о жиз-
ненных фазах (Lievegoed, 1946/2007). Мне кажется, что если рас-
сматривать те запросы или требования, которые предъявляет к 
человеку жизнь на определенных временных отрезках, то речь 
идет скорее о 15-летних циклах (табл.).

Таблица 
Жизненные периоды, соответствующие экзистенциальным 

темам, типичным для соответствующих возрастов,  
в связи со специфическими требованиями и задачами,  

которые человек должен решить в этом возрасте

Годы 
жизни ФМ Специфические требования →  

основная тема развития

0—15 1-я Обучение в сфере «мочь»

15—30 2-я Социальное укоренение 

30—45 3-я Формирование личности

> 45 4-я Ориентация в жизни, создание еще чего-то нового
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В каждом цикле, конечно, представлены и находятся в по-
стоянном изменении и развитии все четыре фундаментальные 
мотивации, однако одна из мотиваций, по всей видимости, яв-
ляется доминирующей. 

9. Бытие происходит в становлении

Человеческое бытие не является статичным. Я не просто 
есть и остаюсь таким, какой я есть, но каждый день приносит 
что-то новое, и я могу становиться другим. Благодаря росту, 
обучению, бытию-собой и благодаря моим ответам жизни я 
каждый день являюсь немного другим, что-то возникает (ста-
новится), что-то уходит, чему-то я учусь, что-то забываю, я 
нахожусь в постоянном течении, причем во всех измерениях 
человеческого бытия:

 • в биологическом: через рост, созревание и старение; 
 • в психологическом: через обучение, обусловливание, при-

способление, лучшее реагирование;
 • в персональном: я могу в большей или меньшей степени 

быть собой в этом мире, то есть могу развернуть себя — 
через создание сбалансированных внутренних и внешних 
связей;

 • в экзистенциальном: через нахождение собственных отве-
тов на вопросы жизни и их воплощение в жизнь. 

Ведь быть Person означает быть свободным, и мы не являем-
ся чем-то раз и навсегда данным, а постоянно находимся в пути, 
на котором каждый раз заново постигаем себя и принимаем ре-
шения. Становление и развитие — неотъемлемая часть жизни, 
до самого ее конца. 

Перевод с немецкого: А.Н. Шапкина
Научная редакция: C.В. Кривцова
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