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Об исторической психологии писал ещё Л.С. Выготский, использовав этот термин в

работе «Исторический смысл психологического кризиса» 1927 г. В 1930 г. он поясняет,
что процесс исторического изменения человеческой психологии должна изучать именно
историческая психология. Она выступает одним из элементов в комплексе трёх линий
развития человека: эволюционная, историческая и онтогенетическая [1]. Однако для изу-
чения данного процесса необходимо реконструировать психику. Схему её реконструкции
предложил Б.Ф. Ломов: «продукт деятельности - реконструкция деятельности - рекон-
струкция психики» [3, с. 387].

Завоевание Задара представляет собой продукт специфической человеческой деятель-
ности - военной, которая является одной из разновидностей совместной трудовой деятель-
ности. Особенностью трудовой деятельности является актуальное отсутствие продукта,
т.е. он ещё не создан в реальности, но человек через деятельность стремится его создать.
При этом продукт представлен для субъекта в виде психического образа, «в такой форме,
которая позволяет сопоставить его с исходным материалом ... и его промежуточными пре-
образованиями» [2, с. 97-98] и за счёт этого регулировать деятельность. Психический образ
продукта выступает в качестве цели с обязательным условием возможности действовать
субъекту с ним, «видоизменять его в соответствии с наличными условиями» [Там же, с.
98]. Иными словами, до 24 ноября 1202 г. захваченный Задар представлялся дожу и пред-
водителям Четвёртого крестового похода лишь как психический образ отсутствующий в
реальности, как цель, всё более и более достижимая после 12 ноября 1202 г.

Переходя к деятельности, необходимо оговориться, что она динамична, имеет свою
систему, элементами которой являются действия, цели, операции, условия. Действия -
основные составляющие отдельных человеческих деятельностей. Действие или цепь дей-
ствий есть форма существования деятельности. Действие - это процесс, подчинённый пред-
ставлению о том результате, который должен быть достигнут, т.е. процесс, подчинённый
сознательной цели. Действия - целенаправленные процессы в деятельности. Действия осо-
знаются индивидом, сознательны. Они содержат в себе два аспекта, интенциональный и
операционный, то, что должно быть достигнуто и то, как, каким способом это может быть
достигнуто [Там же].

Задар стал конечным звеном цепи действий крестоносцев в Адриатическом море, наи-
более подробно описанных в «Константинопольском опустошении». Виллардуэн [7] о них
умалчивает, Клари упоминает лишь о промежуточной остановке для пополнения припа-
сов в принадлежащем Венеции г. Пола [6]. Анонимный автор же сообщает, что «венеци-
анцы с крестоносцами ... в Истрию прибыли. Они принудили Триест и Муглу к сдаче;
заставили всю Истрию, Далмацию, Склавонию уплачивать дань» («Veneti cum peregrinis
... in Ystriam venerunt. Triestum et Muglam ad dedicionem compulerunt; totam Ystriam,
Dalmatiam, Slaviniam tributa redder coegerunt») [5, p. 132].

Рыцари-крестоносцы кон. XII - нач. XIII вв. живут в конкретных общественных и
культурных условиях, где немаловажным является честь. Она имеет исключительно со-
циальный, культурный генез; определяет отношение к индивиду других членов общества.
Честь должна быть сохранена ради сохранения наличного положения в обществе либо
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его улучшения. В средневековом обществе, функционирующим, прежде всего, на личных
взаимоотношениях, честь рыцаря, являясь культурным условием, содержит мотивы, цели,
средства и способы деятельности. Её необходимо оберегать даже под страхом отлучения
от церкви, т.к. предводители крестоносцев знали о грамоте Римского папы, запрещающей
атаковать Задар, и отлучении от Церкви в случае неисполнения запрета. Так Виллардуэн
вкладывает в уста графов и баронов такие слова, произнесённые перед началом осады
Задара уже после того, как они получили грамоту папы римского об отлучении: «Теперь
мы опозорены, ежели не поможем город взять» («Or somes nos honi se nos ne l’aidons a
prendre») [7, p. 84].

В соответствии с законом развития Л.С. Выготского, последовательно совершаемые
агрессивные действия по отношению к христианским городам не могли пройти бесследно
для психики крестоносцев. Постепенно происходила интериоризация на уровне действий.
Будучи сначала внешними, материальными, они преобразовывались во внутренние, пси-
хические. Шло развитие. И кресты, свешенные защитниками со стен Задара [4] имели
противоположный эффект. Вместо того, чтобы остановить атакующих, они, наоборот, спо-
собствовали закреплению в действиях оных отношение к христианам как врагам кресто-
носного движения.

Исходя из комплексного понимания психики Л.С. Выготским и С.Л. Рубинштейном
как отражения и субъективного искажения окружающей действительности в пользу ор-
ганизма, а также схемы Б.Ф. Ломова, возможна реконструкция искажающего аспекта
психики. За счёт субъективного искажения в заново возникших условиях (неспособность
крестоносцев оплатить венецианский фрахт и заточение на о. Лидо) ранее нейтральный
город и его жители у части крестоносцев видоизменяются в противников. В этом заклю-
чается функционирование психики. Изначально нейтральный объект внешнего мира, под
воздействием условий обретает ценность для индивида, становится, как в случае с Зада-
ром, целью.

Психическое искажение сопровождает всю деятельность крестоносцев от отплытия из
Венеции и до взятия Задара. Психическая сфера людей наполняется новым содержанием:
христиане могут быть врагами крестоносцев. Сначала принуждение жителей христиан-
ских городов к подчинению и уплате дани только за счёт демонстрации силы, а затем с
применением насилия к ним. Наблюдается ещё не выраженный процесс развития, инте-
риоризация.
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