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Геннадию Владимировичу Суходольскому в 2019 году 

исполнилось бы 85 лет. Памяти выдающегося ученого, 

замечательного человека, Мастера и Учителя посвящается 

эта статья.  

 

 

Так говорил Геннадий Владимирович Суходольский 

 

 

Геннадий Владимирович Суходольский –  

доктор психологических наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации, 

почетный профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета,  

действительный член Нью-Йоркской академии наук. 

Профессор Г.В. Суходольский – один из ведущих 

отечественных специалистов в области теории и 

практики психологии труда, инженерной психологии и 

математической психологии. 

Его профессиональная жизнь прошла в стенах 

Ленинградского – Санкт-Петербургского университета  

в период с 1962 по 2008 г.г. 

 

 

Воспоминания о Геннадии Владимировиче Суходольском всегда 

вызывают необыкновенно теплые чувства. Геннадий Владимирович имел 

строгий и рациональный подход к обучению, но никогда не акцентировал 

внимание на небольших ошибках, которые студенты и аспиранты делали в 

избытке – была ли это пропущенная лекция, неудачная публикация, 

неверное, но горячо отстаиваемое мнение. Все, что составляет часть процесса 

становления молодого специалиста, он принимал радушно и 

доброжелательно, как факт, указывая направления, в которых можно сделать 

следующие шаги, показывая новые грани и измерения мысли, разворачивая 
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понятия в многомерном пространстве своего неординарного научного 

мышления.  

Самое важное, чему можно было научиться у Геннадия 

Владимировича, – это понимание того, что научная идея имеет больше, чем 

три измерения, а количество ее координат и их значения меняются в каждую 

единицу времени, сплетая удивительный узор гипотез и концепций.  

Геннадий Владимирович говорил, что научная идея может быть ясной 

и нет, изменяющейся и относительно постоянной. Любая идея хороша, если 

исследователь способен раскрыть ее возможности. Геннадий Владимирович 

принимал все идеи своих учеников и рассматривал их с разных точек зрения, 

пока не находил лучшей точки обзора, из которой идея превращалась в 

реалистичный план и вдохновляла на получение результата.  

Геннадий Владимирович говорил, что ошибки в исследовании служат 

тому, чтобы подготовить студентов к новым ошибкам. И напоминал, что тот 

не ошибается, кто ничего не делает. Он говорил: «Если вы нашли какой-то 

парадокс – радуйтесь. Научная идея всегда парадоксальна. Если, с одной 

стороны, вы чувствуете, что ничего не знаете, а с другой стороны, вам все 

ясно – наступил момент истины, нечто истинное совсем рядом!» 

Ученики Геннадия Владимировича много раз предлагали ему для 

работы компьютерную технику, но, к счастью, Геннадий Владимирович 

любил рукописи. К этой статье прилагается рукописный текст «Мои научные 

достижения», написанный им на собственное 67-летие. 

Большую часть научного наследия Г.В. Суходольского составляет 

развитие психологической концепции профессиональной деятельности. 

Геннадий Владимирович разработал обобщенную психологическую 

концепцию деятельности, иллюстрирующую красоту его научного 

мышления, в котором, как в модели «разворачивающейся спирали», каждый 

виток открывает новые грани.  
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Представление о многомерности научного мышления как нельзя лучше 

отражено в самом содержанием концепции Г.В. Суходольского. 

Теоретические положения психологии деятельности, разработанные 

Г.В. Суходольским, в настоящее время служат основой для научных 

разработок в различных областях науки – в организационной психологии, в 

психологии труда, в математических методах обработки данных 

психологического исследования, в новых технологиях и автоматизированном 

обучении, в психологии профессиональной деятельности, в гуманитарном и 

экономическом образовании. 

Однако невозможно не упомянуть, что психологический анализ 

деятельности – одно из основных направлений российской психологии. Как 

особая методология, психологический анализ деятельности разрабатывался 

блестящей плеядой российских ученых и включает: психологические 

составляющие деятельности, описанные Б.Ф. Ломовым; концепцию 

оперативного отражения Д.А. Ошанина; концепцию психофизиологического 

содержания деятельности Г.М. Зараковского; концепцию психологического 

обеспечения профессиональной деятельности Г.С. Никифорова; 

функциональную модель предметного действия В.П. Зинченко; 

концептуальные подходы к психологическому анализу деятельности в 

работах К.А. Абульхановой, В.А. Барабанщикова, В.А. Бодрова, 

А.В. Брушлинского, А.Л. Журавлева, В.Д. Завалова, Т.П. Зинченко, 

Б.М. Теплова, В.А. Толочек, А.В. Карпова, А.А. Крылова, В.А. Пономаренко, 

Ю.К. Стрелкова, Ю.М. Забродина, Г.П. Шедровицкого; концепцию 

функциональной структуры осознанного регулирования деятельности 

О.А. Конопкина; теорию деятельностного опосредования межличностных 

отношений А.В. Петровского.  

Возвращаясь к метафоре «разворачивающейся спирали», где каждый 

виток открывает новые грани, обобщенная психологическая концепция 

деятельности Г.В. Суходольского раскрывает грани психологического 
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описания деятельности. Базовый уровень описания деятельности включает 

четыре главных подпространства описания – морфология, аксиология, 

праксиология и онтология деятельностей. Геннадий Владимирович ввел в 

описание деятельности, помимо пространственно-временного измерения 

деятельности, вероятностное и логическое измерения, и реализовал «анти»-

подход.  

Итак, деятельность как метасистема включает элементы, которые 

представлены субъектами деятельности, объектами деятельности, 

взаимодействиями между субъектами и объектами, а также между 

субъектами.  

Каждый вышеназванный элемент может быть изображен в двух 

планах  – внешнем и внутреннем. Внешний и внутренний планы для 

отображения элементов деятельности определяются реальной 

двуплановостью деятельности, наличием в системе деятельности 

непсихической и психической подсистем, которые взаимодействуют между 

собой и с окружающими условиями (средой).  

Во внешнем плане деятельность представлена непсихическими 

элементами, которые существуют в качестве объектов природы, культуры и 

познания. Во внутреннем плане они представляют некие идеальные 

психические элементы, которые присутствуют «присубъектно» и 

актуализируются в процессе реальной или воображаемой деятельности 

субъекта. Геннадий Владимирович говорил, что в деятельности внешнее 

аналогично внутреннему. 

Каждый из элементов деятельности, описанный во внешнем или 

внутреннем планах, включен в структуры, определяемые четырьмя типами 

отношений: пространственными, временными, вероятностными и 

логическими. Пространственные структуры позволяют различать 

близость/удаленность, сходство/различие, ориентацию по направлению, а 

также окрестность (окружение) элементов деятельности. Временные 
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структуры позволяют определить отношения «раньше/сейчас/позже», т.е. 

порядок во времени. Вероятностные (стахостические) структуры 

определяются отношениями «достоверно/возможно/невозможно». 

Логические структуры образуются путем использования логических 

отношений и логических операций.   

Таким образом, психологическое описание деятельности предполагает 

четыре вида измерений элементов, составляющих деятельность, или четыре 

системы координат описания – пространственные, временные, логические и 

вероятностные отношения.  

Так называемый «анти»-подход к описанию деятельности Геннадий 

Владимирович реализовал в аксиологии деятельности, введя в качестве 

оснований для описания ценностной природы деятельности три вида 

отношений – «ожидаемое/фактическое», «общее/частное», 

«полезное/вредное». «Ожидаемое/фактическое» основание позволяет описать 

объективные и субъективно предвидимые результаты деятельности. 

Объективные результаты деятельности и субъективно предвидимые 

результаты деятельности также представлены обобщенными и конкретными 

результатами деятельности. Конкретные результаты деятельности 

соотносятся с действиями, а обобщенные результаты деятельности 

соотносятся с деятельностью в целом, с ее продуктом. Отношение 

«полезное/вредное» позволяет описать ценности и антиценности 

деятельности. 

«Анти»-подход к описанию деятельности обеспечивает полноту 

описания, объединяя положительные и отрицательное модальности 

деятельности в единое целое. Избегая «позитивной» асимметрии описания, 

Г.В. Суходольский вводит понятия антирезульт деятельности, антимотивы, 

антицели деятельности, антидеятельность, используя приставку «анти» к 

разнообразным понятия теории деятельности.  
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Полезные результаты удовлетворяют потребности. Вредные 

результаты препятствуют ее удовлетворению и являются антирезультатом 

деятельности. Антимотив деятельности – это избегание или обобщенный 

запрет деятельности, приводящий к ее разрушению. Понятие 

«антидеятельность», по сути, отражает разрушение деятельности или 

создание препятствий, которые делают деятельность невозможной.  

Таким образом, понятие антидеятельность, введенное 

Г.В. Суходольским, не является механическим слиянием слов. Оно отражает 

реальный процесс оценивания, который выражается в установлении 

ценности и антиценности в мире человека, а также выражает субъективный 

аналог измерения, представленный в человеческом сознании номинативными 

оценками, например, плохой/хороший, нравится/не нравится. Этот подход 

позволяет учесть все возможные и невозможные варианты реализации 

деятельности, существующие одновременно во всех измерениях в любой 

момент времени. 

Так, не только в советах и рекомендациях, но и в собственной теории 

Геннадий Владимирович реализовал подход, который отличает учителя от 

антиучителя. Учитель раскрывает ученику всю палитру возможностей, их 

светлые и теневые стороны, объясняя свой опыт и свое понимание 

исследования, ожидая не восхищения или подчинения, а сознательного 

разумного выбора – в каком направлении необходимо развивать 

исследование.  

Геннадий Владимирович говорил, что путь в науке – это не путь воина. 

На этом пути основываются только на разуме, и каждый сам принимает 

решение. Настоящий учитель полностью удовлетворяет любопытство и 

разум, а решение всегда остается за учеником, который берет 

соответствующий груз ответственности за свой выбор.  

Геннадий Владимирович говорил, что в научном исследовании нет 

карты, на которой указан правильный маршрут. А столбовая дорога иногда 
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ведет в тупик и не дает желаемого результата в научном поиске. Каждый 

ученик полностью уникален, и то, что для одного может быть подсказкой, 

ведущей к цели, другого уводит далеко от нее.  

Геннадий Владимирович говорил: «В научной работе не может быть 

руководящих указаний. Ученик выбирает то, что подходит ему, 

экспериментирует, чтобы увидеть, что работает, а что нет. Если что-то 

работает, то надо в это углубляться, а если что-то не работает, то не надо 

тратить на это время или чувствовать себя обязанным это продолжать. Поиск 

научного результата – это не наказание, это – приключение, это вопрос 

эксперимента. И единственное золотое правило, которое существует в науке, 

это прокладывать собственный путь, и понимать, что нет готовой дороги».  

Большой ученый стремился понять, в какую сторону направлены 

усилия учеников. Это не имело прямого отношения к научной теории. Это 

были глубокий эмоциональный комфорт и доверие, которые постепенно 

формируются между учителем и учеником. Его ученики чувствовали себя 

как дома у него в квартире, от пола до потолка заставленной книгами. Душа 

обретала бесценные сокровища во взаимном уважении, покое и 

благословении.  

Функция учителя – сделать ученика более разумным, более уверенным, 

более понимающим – так говорил Геннадий Владимирович Суходольский. 

В этот юбилейный год особенно хочется сказать слова благодарности и 

признательности Геннадию Владимировичу, его семье за доброе отношение, 

поддержку и помощь. Еще раз восхититься необыкновенными гранями его 

научного и человеческого талантов. 
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Приложение. Рукопись Г.В.Суходольского «Мои научные достижения»
1
 

 

 

                                                 
1
 Публикуется с разрешения семьи Г.В.Суходольского – супруги Л.А.Барановой и сына Д.Г.Суходольского 
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