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Резюме
Актуальность. Актуальность статьи обусловлена высоким интересом специалистов в области субъект-средовых 
взаимодействий к поиску ответов на вопросы о возможностях субъекта взаимодействовать с пространственной 
средой повседневной жизни с учетом психологической ресурсности этой среды, с ориентацией на потенциал 
пространственных условий жизненной среды для обеспечения позитивного психологического функционирова-
ния.
Цель. В статье предпринята попытка теоретического обоснования возможности использования конструкта 
«компетентность» с целью анализа субъект-средовых взаимодействий.
Методы. Был проведен анализ и систематизация теоретических и эмпирических исследований в области фено-
менологии субъект-средового взаимодействия (Г.А. Ковалев, С.К. Нартова-Бочавер, В.И. Панов и др.) с акцентом 
на возможность обращения к методологии ресурсного подхода в психологии (Н.Е. Водопьянова, Д.А. Леонтьев, 
В.И. Моросанова, Е.А. Сергиенко, В.А. Толочек, С.А. Хазова и др.), а также в области экопсихологии повседнев-
ной жизни человека (С.Э. Габидулина, Т.В. Дробышева, А.Л. Журавлева, О.А. Капцевич, С.К. Нартова-Бочавер, 
И.С. Самошкина, Т.В. Семенова и др.). 
Результаты. Выделены теоретические подходы, в рамках которых операционализируется взаимодействие в сис-
теме «субъект-среда» с акцентом, во-первых, на потенциальные условия пространственной среды, во-вторых, на 
индивидуально-психологические возможности субъекта в частности его психической активности в определении 
ресурсности пространственной среды повседневной жизни. Проанализированы исследования в области опре-
деления конструкта «психологические ресурсы», а также связанные с описанием психологической ресурсности 
разных видов жизненной среды: городской, жилой, профессиональной. Определены направления исследований 
взаимосвязи между потенциальными условиями пространственной среды повседневной жизни и субъектив-
ными возможностями использования этих условий как психологического ресурса для оптимизации психологи-
ческого функционирования. Обозначено обращение к конструкту «компетентность» как перспективное теоре-
тическое и прикладное направление исследований в области взаимосвязи субъекта и пространственной среды 
повседневной жизни. 
Выводы. Учитывая положения психологии среды, экопсихологии развития, психологии повседневности, а так-
же опираясь на возможность рассматривать пространственную среду повседневной жизни как ресурс, направ-
ленный на оптимизацию психологического благополучия субъекта, предлагается определить компетентность в 
субъект-средовых взаимодействиях как способность субъекта преобразовывать потенциал пространственной 
среды повседневной жизни в психологический ресурс, необходимый для поддержания оптимального функцио-
нирования.
Ключевые слова: субъект-средовые взаимодействия, пространственная среда, психология повседневности, 
потенциал пространственной среды, психологические ресурсы, компетентность
Финансирование. Работа выполнена в рамках госзадания ФНЦ ПМИ FNRE-2024-0017 «Ресурсно-прогностиче-
ская детерминация личностного и профессионального развития учащихся и педагогов как субъектов непрерыв-
ного образования: психологические основы, технологии, факторы эффективности».

Для цитирования: Панюкова, Ю.Г., Александрова, Е.С. (2024). Компетентность в контексте субъект-средо-
вых взаимодействий: опыт теоретического осмысления. Национальный психологический журнал, 19(2), 109–120. 
https://doi.org/10.11621/npj.2024.0209

© Панюкова, Ю.Г., Александрова, Е.С., 2024



110

Национальный психологический журнал. 2024. Т. 19, № 2 
Панюкова Ю.Г., Александрова Е.С.
Компетентность в контексте субъект-средовых 
взаимодействий: опыт теоретического осмысления
  

Competence in the Context of Subject-
Environment Interactions: Experience of Theoretical 
Comprehension
Julia G. Panyukova1, 2, Elena S. Alexandrova1

1 Federal Scientific Centre for Psychological and Multidisciplinary Research, Moscow, Russian Federation
2 Russian State Agrarian University — Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russian Federation
 apanukov@mail.ru

Abstract
Background. The relevance of this article is substantiated by the high interest of specialists in the field of subject-environ-
ment interactions in finding answers to questions about the abilities of the subject to interact with the spatial environment 
of everyday life, taking into account the psychological resourcefulness of this environment, with a focus on the potential 
of the spatial conditions of the living environment to ensure positive psychological functioning.
Objectives. The article attempts to theoretically substantiate the possibility of using the “competence” construct in order 
to analyze subject-environment interactions.
Methods. The analysis and systematization of theoretical and empirical research in the field of phenomenology of the 
subject-environment interaction was carried out (G.A. Kovalev, S.K. Nartova-Bochaver, V.I. Panov, etc.) with the focus on 
the possibility of referring to the methodology of the resource approach in psychology (N.E. Vodopyanova, D.A. Leontiev, 
V.I. Morosanova, E.A. Sergienko, V.A. Tolochek, S.A. Khazova, etc.), as well as in the field of ecopsychology of everyday life 
(S.E. Gabidulina, T.V. Drobysheva, A.L. Zhuravleva, O.A. Kaptsevich, S.K. Nartova-Bochaver, I.S. Samoshkina, T.V. Se-
menova, etc.).
Results. Theoretical approaches are singled out, within the framework of which the interaction in the “environment-sub-
ject” system is operationalized with an emphasis, firstly, on the potential conditions of the spatial environment, secondly, 
on the individual psychological possibilities of the subject, in particular, the ability to be the subject of mental activity in 
determining resourcefulness of spatial environment in everyday life. The research in the field of determining the construct 
of “psychological resources” was analyzed as well as research connected with the description of psychological resourceful-
ness for the different types of living environment: urban, living, professional. The research directions of interactions be-
tween potential conditions of spatial environment of everyday life and subjectional possibilities of using these conditions 
as the psychological resource for optimization of psychological functioning were determined. The appeal to the construct 
of “competence” as a promising theoretical and applied direction of research in the field of the relationship between the 
subject and the spatial environment of everyday life is indicated.
Conclusions. Considering statements of environmental psychology, ecopsycology of development, everyday life psychol-
ogy, as well as being based on an opportunity to consider spatial environment of everyday life as a resource that is directed 
to the optimization of psychological well-being of the subject, it is proposed to consider competence in subject-environ-
ment interactions as the ability of the subject to transform conditions or potential of the spatial environment of everyday 
life into psychological resource, necessary to maintain optimal functioning.
Keywords: subject-environment interactions, spatial environment, everydaylife psychology, spatial environment 
potential, psychological resources, competence
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Введение

Проблематика субъект-средовых взаимодействий 
в современной психологии представляет собой мно-
гоаспектное исследовательское пространство. Одним 
из таких аспектов является изучение возможностей 
субъекта рефлексивно относиться к жизненной сре-
де с целью использования условий среды для собст-

венного позитивного функционирования и психо-
логического благополучия. Об актуальности этого 
направления свидетельствует многообразие как те-
оретических академических форумов, регулярных 
научных конференций по экопсихологической про-
блематике, так и специальные выпуски ведущих пси-
хологических периодических изданий, посвященные 
теоретическим и прикладным исследованиям жиз-
ненных сред человека.  
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Методы исследования 

Выбор и систематизация статей для данного теоре-
тического исследования, проводилась с использова-
нием поисковых систем Psyjournals и Elibrary. С уче-
том цели исследования мы обратились к достаточно 
широкому спектру ключевых слов и словосочетаний, 
который включал «субъект-средовые взаимодейст-
вия», «социоэкологическая система», «пространст-
венная среда», «жизненная среда», «компетентность» 
и «психологические ресурсы». В обзор исследований 
были включены  57 статей, содержание которых по-
зволило оформить представленный в настоящем тек-
сте вариант осмысления компетентности в контексте 
субъект-средовых взаимодействиях. Годы издания 
выбранных статей не были ограничены обращени-
ем к публикациям последних 5 лет, мы опирались на 
исследования, проведенные от начала оформления 
отечественной экопсихологии до современного этапа. 

Теоретические предпосылки исследования

Субъект-средовые взаимодействия: «откры-
тость» социоэкологической системы для субъекта

 Для отечественной психологии обращение к ана-
лизу взаимодействия человека и средовых условий 
повседневной жизни началось в конце 80-х — начале 
90-х годов прошлого века и было обусловлено, пре-
жде всего, исследованиями эстонских психологов. 
Об актуальности этих исследований в современном, 
в том числе отечественном экопсихологическом дис-
курсе, свидетельствуют материалы публикаций клас-
сиков эстонской школы средовой психологии, по-
священные «…глубинным психологическим нитям, 
связывающим человека с местом его обитания» (Ки-
яненко, 2021, с. 7). Одна из первых концептуализаций 
отечественных психологов взаимодействия человека 
и среды повседневной жизни — конструкт «экопси-
хологической системы», введен в тезаурус психоло-
гии Г.А. Ковалевым (Ковалев, 1993). Операционали-
зируя взаимодействие человека и жизненной среды, 
Г.А. Ковалев указывает на необходимость обращения 
исследователей к такой качественной особенности 
«социоэкологических» систем развития и взросления 
ребенка, как «открытость — закрытость». Подчерки-
вается специфичность «открытости» как оптималь-
ной для развития ребенка качественной характери-
стики системы: «…очевидно, что параметры того или 
иного типа воспитательно-образовательных систем 
по-разному будут сказываться на процессах индиви-
дуально-психологического развития ребенка — по-
ложительно, в случаях воздействия систем «откры-
того» типа, и отрицательно, когда ребенок попадает 
под влияние «закрытых» систем» (Ковалев, 1993, с. 18). 
Если ориентироваться на тезис о том, что «открытые» 
социоэкологические системы могут рассматриваться 
в качестве обеспечивающих баланс «внешнего» и 

«внутреннего» контуров системы «человек — жиз-
ненная среда», подчеркивает Г.А. Ковалев, то имен-
но это «…в конечном итоге и поддерживает процесс 
функционирования и саморазвития этой системы 
на оптимальном для работы режиме» (Ковалев, 1993, 
c. 17). 

Субъект-средовые взаимодействия: способность 
быть субъектом психической активности по вос-
приятию и преобразованию пространственной 
среды

 Обозначенный взгляд на взаимодействие субъек-
та и пространственной среды жизнедеятельности, 
акцентирующий тему «баланса» в субъект-средовых 
взаимодействиях, обращает к методологическим по-
ложениям экопсихологии развития как области сов-
ременной психологии, сформулированными В.И. Па-
новым (Панов, 2022). В.И. Панов выделяет конструкт 
«экопсихологические взаимодействия» и определяет, 
что это «…психологические взаимодействия между 
компонентами отношения или системы “человек — 
окружающая среда”, а в качестве уточняющего мо-
мента выделяются “позиции” (Панов, 2013, с. 15), в 
формате которых эти взаимодействия могут быть ис-
следованы: по видам среды, по компонентам среды, в 
онтогенезе». 

Важным является тезис о том, что «…взаимодей-
ствия рассматриваются не как характеристика отно-
шения “человек — окружающая среда”, а как условие 
и даже предпосылка перехода на последующий этап 
становления системы «человек — окружающая сре-
да» (Панов, 2013, с. 23). В такой интерпретации совер-
шенно обоснованным представляется положение о 
том, что качественная специфика взаимодействий в 
системе «человек — окружающая среда» определяет-
ся не типом этих взаимодействий, а определенными 
условиями, характерными как для субъекта, так и для 
среды (в нашем варианте — для пространственной 
среды), позволяющими реализовать «переходы» от 
одного типа взаимодействия к другому. 

В качестве важного обстоятельства определяется 
«…становление способности быть субъектом психи-
ческой активности» (по В.И. Панову) и в связи с этим 
наличие «внутренних» возможностей преобразовы-
вать потенциал пространственной среды. В  таком 
фокусе перспективным представляется систематизи-
рованное исследование практик взаимодействия ре-
бенка и подростка с пространственной средой (Боча-
вер и др., 2017; Осорина, 1997; Парфенова, Сафонова, 
2022; Пряжникова, Голубь, 2012 и др.). В смежных с 
психологией научных областях, ориентированных 
на поиск «баланса» во взаимодействии субъекта и 
пространственной среды, актуализировалась тема 
«соучастного проектирования», предполагающая 
изучение повседневных практик, связанных с опе-
рированием условиями пространственной среды 
обыденной жизни, моделированием пространства 
повседневной жизни субъектами с учетом их собст-
венных потребностей и ценностей (Антонова и др., 
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2020; Башева, Ермолаева, 2020; Гамурак, 2019; Плеш-
кевич, 2018 и др.). 

Возвращаясь к методологическому положению, 
сформулированному В.И. Пановым об онтологиче-
ской парадигме в понимании субъект-средовых вза-
имодействий, акцентируем внимание на положении о 
фиксировании изменения психологического статуса 
взаимодействия, когда «…окружающая среда из объ-
екта восприятия постепенно превращается в объект 
преобразования человеком и, тем самым, в условие 
и средство развития субъектности человека как ком-
понента данной становящейся системы «человек — 
окружающая среда»» (Панов, 2013, с. 24). В качестве 
варианта интерпретации данного положения позво-
лим себе сформулировать тезис о том, что обозна-
ченное В.И. Пановым «превращение» окружающей 
среды из «объекта восприятия» в «объект преобра-
зования» может стать предметом самостоятельного 
анализа, если обратить внимание, с одной стороны, 
на «исходные» условия пространственной среды по-
вседневной жизни человека, а, с другой стороны, на 
индивидуально-психологические факторы, актуа-
лизирующие возможности субъекта рассматривать, 
идентифицировать пространственную среду в каче-
стве «объекта преобразования». 

Определенным основанием для планирования эм-
пирического формата валидизации конструкта ком-
петентности в контексте субъект-средовых взаимо-
действий могут стать работы в области восприятия 
пространственной среды повседневной жизни (Ма-
рютина, Панюкова, 2004; Панюкова, 2009; Семенова, 
2020 и др.). 

Можно заключить, что положение, касающееся 
способности быть субъектом психической активно-
сти по восприятию и преобразованию пространст-
венной среды повседневной жизни, может рассма-
триваться в качестве методологической основы как 
для теоретического моделирования, так и для эмпи-
рических исследований компетентности в контексте 
субъект-средовых взаимодействий.

Субъект-средовые взаимодействия: жизненная 
среда как психологический ресурс 

Актуальная тенденция современных экопсихологи-
ческих исследований — интерпретация пространст-
венной среды повседневной жизни субъекта как ре-
сурса самопомощи личности, ее восстановительного 
потенциала. Богатый теоретический и эмпирический 
материал в данном контексте накоплен в зарубеж-
ных экопсихологических исследованиях (Antonovsky, 
1979; Buttazzoni et al., 2022; Mittelmark et al., 2017). 

Отечественная практика теоретического осмысле-
ния жизненной среды как психологического ресурса 
реализуется в контексте психологии повседневности 
(Анцыферова, 1993; Гусельцева, 2021; Марцинков-
ская, 2017; Нартова-Бочавер, 2019 и др.). В формате 
«ресурсного» подхода к повседневной жизненной 
среде используется конструкт «повседневная компе-
тентность», теоретические основания оформления 
которого связываются с положениями психологии 

повседневности. С.К. Нартова-Бочавер подчеркива-
ет, что психология повседневности может рассма-
триваться в качестве конструктивного и перспек-
тивного методологического формата эмпирических 
исследований, поскольку актуализирует идею о «…
самоорганизации субъекта, находящегося в заданном 
пространственно-временном контексте, со всеми вы-
текающими вызовами и ресурсами, стрессом и совла-
данием» (Нартова-Бочавер, 2019, с. 16). В психологии 
повседневности «компетентность» определяется как 
«…система навыков, обеспечивающих самообслужи-
вание и самоподдержку человека» (Нартова-Бочавер, 
2019, c. 18) в пространственно-временном контексте 
повседневной жизни. Следует также удерживать в 
фокусе внимания тезис об индивидуально-психоло-
гической обусловленности компетентности субъекта 
по отношению к ресурсам жизненной среды и поло-
жение, сформулированное С.К. Нартовой-Бочавер о 
«…возможности практического использования вос-
становительного потенциала основных жизненных 
сред при условии профилирования индивидуально-
сти личности» (Нартова-Бочавер, 2019, с. 18). 

Для актуализации целесообразности обращения к 
конструкту «компетентность» с целью привнесения 
нового смысла в интерпретацию субъект-средовых 
взаимодействий, мы, во-первых, предприняли ана-
лиз вариантов концептуализации понятия «ресурс» 
в современной психологии; во-вторых, выделили 
непосредственно представленные в исследованиях, а 
также опосредованно в них присутствующие толко-
вания психологической ресурсности пространствен-
ной среды разных типов: городской, жилой, профес-
сиональной и др.

Варианты концептуализации понятия «ресурс» 
в современной психологии

В первую очередь, речь может идти о конструкте 
«психологические ресурсы», который интерпрети-
руется исследователями достаточно давно и экстра-
полируется на различные области психологических 
и междисциплинарных исследований. В целом под 
«ресурсами» принято понимать различные факторы, 
условия, возможности (природные, экономические, 
административные и др.), с помощью которых могут 
быть удовлетворены различные потребности субъ-
екта. Систематизация исследований, основанных 
на ресурсном подходе, а также операционализация 
самого понятия «ресурсы» представлены в работах 
Л.А.  Александровой, Н.Е. Водопьяновой, Т.Ю. Ива-
новой, Д.А. Леонтьева, В.И. Моросановой, Е.А. Сер-
гиенко, С.А. Хазовой и др.

Как общепсихологический методологический кон-
структ, ориентированный на ресурсность психо-
логической организации человека, Е.А. Сергиенко 
предлагает рассматривать «контроль поведения», ко-
торый определяется как «…психологический уровень 
регуляции поведения, реализующий индивидуаль-
ные ресурсы психологической организации человека, 
обеспечивающий соотношение внутренних возмож-
ностей и внешних целей» (Сергиенко, 2018, с. 130).  
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В рамках ресурсного подхода в психологии личности 
выделяется феномен ментальных ресурсов, который 
интерпретируется, например, в контексте возрастной 
психологии. В частности, А.И. Мелехин, анализируя 
ментальные ресурсы в пожилом и старческом воз-
расте, подчеркивает, что ментальные ресурсы опре-
деляются как «…особенности социокогнитивных, 
интеллектуальных способностей, обеспечивающих 
анализ и упорядочивание внешней и внутренней сре-
ды…» (Мелехин, 2019, с. 3).

В отечественной психологии личности понятие 
«психологический ресурс» было концептуализи-
ровано Д.А. Леонтьевым в фокусе исследований в 
области психологии личности. Операционализируя 
феноменологию психологических ресурсов в обла-
сти преодоления стрессовых ситуаций, Д.А.  Леон-
тьев сформулировал как определение психологи-
ческих ресурсов, так и выделил отдельные их виды. 
Под «ресурсами» исследователь, в первую очередь, 
понимает «…индивидуальные особенности, в за-
висимости от которых задачи мобилизации, адап-
тации к стрессовой ситуации, ее преодоления и 
предотвращения неблагоприятных последствий 
решаются легче или, напротив, труднее» (Леонтьев, 
2010, с. 42). Анализ системы психологических ресур-
сов представлен в фундаментальном труде группы 
исследователей под руководством Д.А. Леонтьева, 
посвященном личностному потенциалу (Леонтьев, 
2011). Можно уточнить, что потенциал в контексте 
нашей проблематики определяется как ресурс, кото-
рый не актуализирован и, можно сказать, находится 
в «спящем режиме». В рамках методологии, разра-
ботанной Д.А. Леонтьевым для определения и сис-
тематизации психологических ресурсов последние 
рассматриваются как индивидуально-психологиче-
ские характеристики, позволяющие субъекту специ-
фически когнитивно-аффективно и поведенчески 
«взаимодействовать» с трудной ситуацией. 

Авторским вариантом методологической опера-
ционализации феномена «психологические ресур-
сы» стала концепция осознанной саморегуляции 
произвольной активности, реализованная в работах 
В.И.  Моросановой. Обозначая абстрактный, даже 
«метафорический» характер использования в пси-
хологии понятия «ресурсы», В.И. Моросанова под-
черкивает целесообразность при использовании 
понятия «ресурс» определения функционального 
предназначения этого ресурса. Уточнение, что ре-
сурсы — «…это психологические средства решения 
определенной задачи» актуализирует тезис о том, что 
«…употребление термина “ресурс” в психологиче-
ских исследованиях имеет смысл, если указывается, 
ресурс решения какой задачи имеется в виду» (Мо-
росанова, 2014, с. 64). В качестве примера исследо-
вания, реализующего такое понимание психологи-
ческих ресурсов, можно привести работу И.В. Вець, 
посвященную анализу психологической ресурсности 
произвольной саморегуляции и личностных свойств 
в решении задач, связанных с соблюдением сроков 

восстановления здоровья после операционного вме-
шательства (Вець, 2022). 

Фундаментальные положения субъектно-ресурс-
ного подхода, раскрывающие специфику конструкта 
«ресурсы» в формате проблемы профессионального 
выгорания, связанной с динамикой внутренних и 
внешних ресурсов субъекта или «ресурсной базой» 
представлены в исследовании Н.Е. Водопьяновой 
(Водопьянова, 2014). К числу таких ресурсов Н.Е. Во-
допьянова относит мотивационно-побуждающие 
ресурсы, ресурсы рефлексивно-чувственной сферы, 
ресурсы планирования (когнитивно-программные 
конструкты), поддерживающие ресурсы, ресурсы 
реализации и преодоления и ресурсы достижений и 
коррекции действий (Водопьянова, 2014, c. 19 –20). 

Примером исследования, базирующегося на поло-
жениях субъектно-ресурсного подхода к преодоле-
нию профессионального выгорания, является работа 
Ю.К. Вольвич, посвященная психологическим ресур-
сам устойчивости личности к стрессу в организациях 
разных сфер и видов «деятельности (Вольвич, 2018). 
Подчеркивается, что специфика субъектно-деятель-
ностного подхода в интерпретации психологических 
ресурсов заключается в инструментальной роли ре-
сурсов для поддержки и контроля субъектно-лич-
ностной активности, в их направленности на «…
сохранение оптимального личностного функциони-
рования, которое подвергается угрозе разрушения 
в состоянии стресса» (Вольвич, 2018, с. 12). Согласно 
Ю.К. Вольвич, психологические ресурсы стрессоу-
стойчивости — это психологические инструменты, 
позволяющие превратить потенциал человека как 
индивида в тенденцию развития его субъектности и 
индивидуальности.

Как самостоятельный феномен, связанный в том 
числе с пространственной средой, психологические 
ресурсы рассматриваются в исследованиях В.А. То-
лочека (Толочек, 2022). Анализируя психологические 
ресурсы профессиональной деятельности субъекта, 
В.А. Толочек выделяет несколько типов «ресурсов»: 
«…интра-, интер- и внесубъектные», которые, в свою 
очередь, различаются по специфике «…психологи-
ческих механизмов вовлечения человека ресурсов 
в свою деятельность и жизнедеятельность: интра-
субъектные актуализируются, интерсубъектные по-
рождаются, внесубъектные используются» (Толочек, 
2018, с. 251). Исследователь подчеркивает, что под 
внесубъектными ресурсами понимаются, в том числе 
«…ресурсы физической среды: пространство (быть 
близко/далеко, совпадать по месту и т.п.) и время 
(продолжительность, структурированность, своевре-
менность и т.п.)» (Толочек, 2010, c. 26). Актуализация 
вариативности возможности «использования» вне-
субъектных ресурсов, к которым относятся особен-
ности организации пространственно-предметной 
среды повседневной жизни субъекта, выражается 
в индивидуально-психологической обусловленно-
сти таких показателей, как «…спектр актуализиру-
емых ресурсов, величина, пространство и время их  
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активного использования» (Толочек, 2018, с. 252). 
В.А.  Толочек также подчеркивает, что специфика 
феномена «ресурсы» связана не с «…проявлением 
присущих человеку качеств, …а в рефлексии условий 
внутренней и внешней среды, их «нового» отраже-
ния и становления новых психологических систем; 
ресурсы есть эффекты становления новых психоло-
гических систем» (Толочек, 2018, с. 251). 

Феномен психологической ресурсности, отмечает 
С.А. Хазова, имеет самые разные варианты интер-
претации, однако все эти варианты объединяет по-
ложение о соотнесенности ресурсов с возможностью 
субъекта взаимодействовать с окружающей средой 
(Хазова, 2013). 

Экскурс в область общепсихологического пони-
мания «ресурсов» свидетельствует о существовании 
тенденции фиксировать момент «функционально-
сти», «инструментальности» (по В.И. Моросановой), 
«рефлексивности», «нового отражения» (по А.В. То-
лочеку) и др., что позволяет нам, с одной стороны, 
обратиться к «условиям» физической/пространст-
венной среды, которые могут быть потенциально 
«использованы» субъектом для решения различных 
задач психологического функционирования. 

Ресурсы в контексте психологии жизненной  
среды 

Учитывая классические постулаты экопсихоло-
гических исследований о взаимодействии субъекта 
и пространственной среды повседневной жизни, а 
также теоретические положения психологии повсед-
невности относительно «ресурсности» жизненной 
среды, «повседневной компетентности» как практи-
ки использования системы навыков, направленных 
на поддержание оптимального функционирования и 
психологического благополучия субъекта, мы счита-
ем целесообразным обратиться к вариантам концеп-
туализации психологической ресурсности жизнен-
ной среды.

Начиная с середины 80-х годов прошлого века, 
отечественные психологи стали активно занимать-
ся изучением особенностей восприятия человеком 
городской среды. В качестве примера можно при-
вести исследование С.Э. Габидулиной (Габидулина, 
1991), предметом которого стали психосемантические 
особенности восприятия городской среды. В совре-
менных психологических исследованиях городской 
среды можно выделить несколько самостоятельных 
направлений: социальная психология города (Дро-
бышева, Журавлев, 2016); феномен территориальной/
городской идентичности (Савина, Баранова, 2018; 
Самошкина, 2008 и др.), концепт «городская мен-
тальность» (Семенова, 2007; 2020), концепция субъ-
ективной оценки реализации базисных ценностей в 
городской среде (Богомаз, Мацута, 2012), операцио-
нализация городской повседневности через призму 
конструктов «городской капитал» и «хронотоп го-
рода» (Марцинковская, 2021). Обобщая и системати-
зируя исследования, проведенные в России, Европе 
и США за последние 50 лет, О.А. Капцевич отмечает 

целесообразность выделения работ, посвященных 
как «объективным» (природному и построенному 
окружению), так и субъективным («нисходящим» 
и «восходящим») факторам в обосновании психо-
логических эффектов взаимодействия субъекта с 
визуальной городской средой. Подчеркивается, что 
«восходящие» процессы управляются физическими 
параметрами стимула, его «низкоуровневыми» ви-
зуальными характеристиками — относительно про-
стыми, измеримыми визуальными качествами…» и 
далее «нисходящие» процессы определяются знания-
ми, ожиданиями человека, его состоянием, прошлым 
опытом, установками, влиянием на личность социу-
ма…» (Капцевич, 2021, с. 587). 

Психологическая ресурсность пространственной 
среды профессиональной деятельности в современ-
ном дискурсе о субъект-средовых взаимодействиях 
стала предметом обсуждения сравнительно недав-
но, если, конечно, не рассматривать уникальный 
опыт отечественных эргономических исследований, 
реализованных под руководством В.П. Зинченко и 
В.М.  Мунипова. Как подчеркивает В.К. Зарецкий, 
«…Комета под названием «эргономика» пролетела, 
вспыхнула и угасла, рассыпавшись миллиардами 
искр, оплодотворивших мышление специалистов 
в самых разных областях деятельности» (Зарецкий, 
2021, с. 140). Сегодня появляются исследования, ори-
ентированные на обобщение практик современной 
организации рабочего пространства и предлагающие 
направления теоретической концептуализации пси-
хологической ресурсности пространственной среды 
профессиональной деятельности (Иванов, Подоль-
ский, 2021). Примеров эмпирической проверки пред-
положения о возможности использования ресурсов 
пространственной среды в качестве средств саморе-
гуляции мало, однако можно привести исследование 
рутинных (обыденных) техник самопомощи в офи-
се на примере архитектурной мастерской (Павлова, 
Нартова-Бочавер, 2020). 

Обобщая результаты обзора некоторых направле-
ний исследований в области субъект-средовых вза-
имодействий с акцентом на возможности субъекта 
«субъективировать» среду, порождать в оценке этой 
среды значимые для индивидуального психологи-
чески благополучного функционирования смыслы, 
преобразовывать среду с учетом своих ценностей 
и интересов, предлагаем рассмотреть целесообраз-
ность применения компетентностного подхода к ана-
лизу субъект-средовых взаимодействий.

Компетентность в субъект-средовых взаимо-
действиях: способность к преобразованию потен-
циала пространственной среды в психологический 
ресурс 

Анализ возможности использовать конструкт 
«компетентность» для описания субъект-средовых 
взаимодействий может быть предварен короткой ре-
маркой относительно достаточно широкой распро-
страненности в современном академическом дискур-
се, в том числе и ориентированном на проблематику 
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субъект-средовых взаимодействий, использовать та-
кие понятия как «грамотность» и «культура». 
Е.Н. Дзятковская и А.Н. Захлебный, анализируя исто-
рические и содержательные аспекты развития отече-
ственного экологического образования, подчеркива-
ют, что одним из направлений этого развития должно 
стать «…придание ему (экологическому образова-
нию) общекультурной направленности, расширение 
предмета познания в естественно-научно-социаль-
но-гуманитарной области как условия понимания 
экологического императива и целей устойчивого раз-
вития» (Дзятковская, Захлебный, 2021, c. 1). Исследо-
ватели также подчеркивают, что эффектом экологи-
ческого образования может стать «…формирование 
эколого-культурной грамотности, культурной карти-
ны мира, экологической культуры как основы куль-
туры устойчивого развития» (Дзятковская, Захлеб-
ный, 2021, c. 1). Нам представляется целесообразным 
в будущем сделать предметом специального анализа 
соотношение «грамотности», «культуры» и «компе-
тентности» как квалифицирующих взаимодействие 
индивида и среды «уровней», однако в данной статье 
мы только обозначаем возможности такого фокуса 
интерпретации.  

В ситуации, когда философы, социологи и педаго-
ги фиксируют и анализируют возможные результа-
ты и эффекты широкого спектра просветительских, 
образовательных, воспитательных и иных развива-
ющих практик, обращенных к «…формированию 
эколого-культурной грамотности» как к «набору» 
определенных общественно необходимых знаний и 
навыков, психологи обращаются к концептуализа-
ции «внутренних», ментальных, аффективных и по-
веденческих возможностей субъекта, актуализация 
которых в пространственной среде повседневной 
жизни субъекта может рассматриваться в качестве 
психологического условия для развития компетент-
ности в субъект-средовых взаимодействиях. Опира-
ясь на классические положения С.Л. Рубинштейна об 
опосредовании внешних воздействий внутренними 
условиями, мы полагаем, что интерпретация пробле-
мы компетентности в контексте субъект-средовых 
взаимодействий актуализирует интерес и к анализу 
«внутренних условий», определяющих индивидуаль-
но-типологические, личностные, субъектные воз-
можности «использования» потенциала простран-
ственной среды для оптимизации психологического 
функционирования.

 Следуя традициям, вслед за И.А. Зимней, мы 
придерживаемся положения о том, что компетент-
ность  — это «…основывающаяся на знаниях, ин-
теллектуально и личностно обусловленная социаль-
но-профессиональная жизнедеятельность человека» 
(Зимняя, 2004, с. 13). В качестве значимого момента 
для понимания феномена компетентности можно ак-
центировать внимание на положении, которое также 
предложено И.А. Зимней — выделяются компетен-
ции, «…относящиеся к самому себе — компетенции 
самосовершенствования, саморегуляции, саморазви-

тия, личностной и предметной рефлексии» (Зимняя, 
2004, c. 34). В нашей интерпретации здесь речь идет 
о своего рода «внутренних» условиях, которые могут 
быть актуализированы человеком для оптимизации 
«социально-профессиональной жизнедеятельности». 

В формате «ресурсного» подхода к повседневной 
жизненной среде используется конструкт «повсе-
дневная компетентность», теоретические основания 
оформления которого связываются с положениями 
психологии повседневности. С.К. Нартова-Бочавер 
подчеркивает, что психология повседневности может 
рассматриваться в качестве конструктивного и пер-
спективного методологического формата эмпириче-
ских исследований, поскольку актуализирует идею 
о «…самоорганизации субъекта, находящегося в за-
данном пространственно-временном контексте, со 
всеми вытекающими вызовами и ресурсами, стрес-
сом и совладанием» (Нартова-Бочавер, 2019, с.  16). 
В  психологии повседневности «компетентность» 
определяется как «…система навыков, обеспечиваю-
щих самообслуживание и самоподдержку человека» 
(Нартова-Бочавер, 2019, c. 18) в пространственно-вре-
менном контексте повседневной жизни.

Один из вариантов современного отечественного 
экопсихологического взгляда на проблему компе-
тентности как способности определять/идентифи-
цировать и использовать ресурсы жизненной среды, 
может быть иллюстрирован положениями, разрабо-
танными в исследованиях В.А. Толочка. Как мы отме-
чали выше, исследователь рассматривает интересую-
щие нас феномены в контексте профессиональной 
деятельности субъекта и дифференцирует содержа-
ние понятий «задатки», «способности», «професси-
онально-важные качества» в контексте проблемы 
эволюции человека как субъекта деятельности (То-
лочек, 2010; 2018). Подчеркивается, что компетенции 
и компетентность могут определяться как «…каче-
ства, обеспечивающие успешность взаимодействия 
субъекта с другими субъектами в процессах совмест-
ной деятельности» (Толочек, 2018, с. 20), а также от-
мечается, что значимость этих качеств связана с их 
назначением обеспечивать «…интеграцию профес-
сиональных и личностных качеств субъекта с усло-
виями специфической социальной среды» (Толочек, 
2018, с.  20). Мы предполагаем, что попытка рассмо-
треть компетентность как способность, связанную 
с оптимизацией взаимодействия субъекта не только 
с социальной средой, но с пространственной средой 
повседневной жизни, может быть перспективным 
направлением теоретических и прикладных исследо-
ваний.

Выводы

1. В статье мы предприняли попытку с учетом ди-
скурсов психологии среды, экопсихологии развития 
и психологии повседневности, а также междисци-
плинарных исследований обосновать возможность  
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использования конструкта «компетентность» с це-
лью анализа субъект-средовых взаимодействий.

Обзор исследований в области взаимодействий в 
системе «субъект — пространственная среда», по-
зволяет определить в качестве предмета анализа 
пространственную среду повседневной жизни как 
обладающую потенциальными возможностями для 
функционирования системы «человек — жизненная 
среда» в оптимальном режиме.

Потенциальные возможности пространственной 
среды повседневной жизни, позволяющие системе 

«человек — жизненная среда» функционировать в 
оптимальном режиме, могут быть преобразованы в 
ресурсы, предназначенные для решения субъектом 
различных задач психологического функционирова-
ния.

Способность субъекта идентифицировать по-
тенциал пространственной среды повседневной 
жизни и преобразовывать его в психологический 
ресурс может быть определена как компетент-
ность субъекта в субъект-средовых взаимодейст-
виях.
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