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Деятельность можно определить как специфический вид 
активности человека, направленный на познание и творческое 
преобразование окружающего мира, включая самого себя и 
условия своего существования. В деятельности человек 
создает предметы материальной и духовной культуры, 
преобразует свои способности, сохраняет и совершенствует 
природу, строит общество, создает то, что без его активности 
не существовало в природе. Творческий характер 
человеческой деятельности проявляется в том, что благодаря 
ей он выходит за пределы своей природной ограниченности, т.
е. превосходит свои же генотипически обусловленные 
возможности.



Деятельность – это активное взаимодействие человека со средой, в 
котором он достигает сознательно поставленной цели, возникшей в 
результате появления у него определенной потребности, мотива.

Субъект – «носитель деятельности, сознания и познания». Объект 
- «то, на что направлена активность (реальная и познавательная) 
субъекта».

Деятельность всегда направлена на объект, который перестает быть 
«нейтральным» для субъекта и становится предметом его 
деятельности.





Мотивационные компоненты деятельности:

Потребность – необходимость во внешнем объекте.
Мотив – то, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. В 
качестве мотива обычно выступает конкретная потребность, которая в ходе 
и с помощью данной деятельности удовлетворяется. Мотив = предмет 
потребности.
Цель деятельности – ее продукт. Он может представлять собой реальный 
физический предмет, создаваемый человеком, определенные знания, 
умения и навыки, приобретаемые в ходе деятельности, творческий 
результат (мысль, идея, теория, произведение искусства).  Цель 
деятельности не равнозначна ее мотиву, хотя иногда мотив и цель 
деятельности могут совпадать друг с другом.



Действия и операции

Действием называют часть деятельности, имеющую 
самостоятельную, осознанную человеком цель. Например, 
действием, включенным в структуру познавательной деятельности, 
можно назвать получение книги, ее чтение; действиями, 
входящими в состав трудовой деятельности, можно считать 
знакомство с задачей, поиск необходимых инструментов и 
материалов, разработку проекта, технологии изготовления 
предмета и т.п.; действиями, связанными с творчеством, являются 
формулировка замысла, поэтапная его реализация в продукте 
творческой работы.



Операцией именуют способ осуществления действия. Характер 
операции зависит от условий выполнения действия, от имеющихся 
у человека умений и навыков, от наличных инструментов и средств 
осуществления действия. Например, разные люди запоминают 
информацию и пишут по-разному. Это значит, что действие по 
написанию текста или запоминанию материала они осуществляют 
при помощи различных операций. Предпочитаемые человеком 
операции характеризуют его индивидуальный стиль деятельности.



Основные виды деятельности
•Игра. В игре реализуется у ребенка потребность в активности и в 
познании окружающего мира. Игровые действия ребенка 
осуществляются на основе усвоения человеческих способов 
употребления вещей и человеческих форм поведения.
•Учение выступает как вид деятельности, целью которого является 
приобретение человеком знаний, умений и навыков. Учение может быть 
организованным и осуществляться в специальных образовательных 
учреждениях. Оно может быть неорганизованным и происходить 
попутно, в других видах деятельности как их побочный, дополнительный 
результат. 
•Труд. обеспечивает не только существование человеческого общества, но 
является также условием его непрерывного развития. Существует два 
основных вида труда: предметно-практический и абстрактно-
теоретический, или первый часто называют физическим, а второй – 
умственным. Каждый вид труда может иметь как репродуктивный, так и 
продуктивный, творческий характер.



Трехкомпонентная структура сознания



Изучая структуру индивидуального сознания, Леонтьев 
выделил три его составляющих: чувственная ткань 
сознания, значение и личностный смысл.

Чувственная ткань сознания «образует чувственный состав 
конкретных образов реальности..». Особая функция 
чувственных образов сознания состоит в том, что они придают 
реальность сознательной картине мира, открывающейся 
субъекту. Именно благодаря чувственному содержанию 
сознания мир выступает для субъекта как существующий не в 
сознании, а вне его сознания - как объективное „поле" и объект 
его деятельности». Чувственная ткань – переживание «чувства 
реальности».



2. Значение – это содержание, связываемое с тем или иным выражением 
(слова, предложения, знака и т. п.) некоторого языка.

Это содержание слов, схем, карт, чертежей и т.п., которое понятно всем 
людям, говорящим на одном языке, принадлежащим к одной культуре 
или близким культурам, прошедшим сходный исторический путь.

В значениях обобщается, кристаллизуется и, тем самым, сохраняется для 
последующих поколений опыт человечества. 
Значения, писал А.Н. Леонтьев, «преломляют мир в сознании человека... 
в значениях представлена преобразованная и свернутая в материи языка 
идеальная форма существования предметного мира, его свойств, связей 
и отношений, раскрытой совокупной общественной практикой».



3. Личностный смысл отражает субъективную значимость тех 
или иных событий, явлений действительности к интересам, 
потребностям, мотивам человека. Он создает пристрастность 
человеческого сознания.
Преломляясь в сфере индивидуального сознания, значение 
приобретает особый, только ему присущий (личностный) смысл.
•Несовпадение личностных смыслов создает трудности 
понимания. Случаи непонимания людьми друг друга, 
возникающие из-за того, что одно и то же событие, явление 
имеет для них разный личностный смысл, получило название 
«смыслового барьера».


