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Развитие сферы “возможного” в психологии личности взамен привычного детерми-
нистского подхода открывает перспективу внедрения иной модальности мышления для
пересмотра устоявшихся теорий и преодоления образовавшегося в психологии личности
тупика [2]. В ее рамки входит и конструкт Возможного Я, который авторы определили
как «направленный в сферу будущего и возможного компонент Я-концепции, являющийся
когнитивным выражений ожиданий, целей, страхов и надежд, стремлений субъекта и вы-
ступающий как связующее звено между когнитивной оценкой себя и мотивацией» (Markus
& Nurius, 1986, с. 954).

Среди множества отличных по содержанию Возможных Я авторы выделяют желае-
мые, которые человек хотел бы достичь, и нежелаемые, которые человек стремится избе-
жать. Они отличаются не только эмоциональным окрасом самих образов, но и связанных
с ними Я-схем, включающих знания о себе, и рабочей Я-концепции, содержание кото-
рой отражает оценивание настоящей ситуации. Вследствие постоянного взаимодействия с
другими компонентами Я-концепции и заложенной агентности Возможное Я имеет вли-
яние на самоэффективность, саморегуляцию, мотивацию, удовлетворенность жизнью и
аффекты [5, 6, 8].

Актуальность данной работы обусловлена тем, что через призму «возможного» и, в
частности, через ее представленность в Я-концепции становится возможным эмпирическое
изучение агентности личности, что было недоступно для исследований в рамках предше-
ствующей методологии.

Феномен агентности является аналогом феномена субъектности, который получил ши-
рокое распространение в отечественной психологии (пр: Абульханова-Славская, Брушлин-
ский, Осницкий, Сергиенко). Она включает способность человека действовать автономно,
основываясь на рефлексии, и отражает меру интенциональности и включенности в дея-
тельность. Человек с развитой агентностью способен «репрезентировать более широкий
спектр возможных будущих, чем те, которые могут быть реализованы, и ... осуществить
любое выбранное их подмножество» (Леонтьев, 2010, с. 150). Благодаря отбору и констру-
ированию Возможных Я человека можно рассматривать как активного производителя
своего развития [7].

Представление человека о себе формируется в рамках социума и не существует вне
его. Одним из важнейших аспектов культурного кода, который мы усваиваем, является
речь, поскольку она напрямую влияет на мышление и формирует его. С.Л. Рубинштейн
указывал, что речь есть «форма существования сознания (мыслей, чувств, переживаний)
... и форма обобщенного отражения действительности» (Рубинштейн, 2000, с. 201). Ис-
пользование в речи определенных языковых выражений, которые мы перенимаем из со-
циокультурного контекста, которые поддерживают и воспроизводят представления о себе,
наиболее полно их раскрывают. Одним из стабильных и глубинных представлений чело-
века о себе является пол.
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Ряд основоположников классических теорий личности признавали различия между
женщинами и мужчинами (пр: А. Адлер, К. Юнг, Э. Фромм, Дж. Боулби), а З. Фрейд
указывал на неудовлетворительное и неполное понимание женского развития [4]. Как и
все области жизни, психология – и научная, и практическая – долгие годы была областью
доминирования мужчин. Непроизвольная предвзятость мужчин касательно женщин и их
перспективы видения мира привела к ограниченному пониманию особенностей женской
психологии. Карен Хорни обращала внимание на необходимость самостоятельного разви-
тия женской психологии, а не с позиции противопоставления мужчинам или построения
аналогии с ними [4].

Таким образом, подходить к изучению агентности через Я-концепцию следует с учетом
уже наличных у человека значимых, устойчивых знаний о себе, к которым относится пол, а
обратиться стоит в первую очередь к качественным методам исследования. Используемый
метод включает глубинное интервью и феноменологический анализ. Возможное Я легко
поддается самосознанию, и метод интервью хорошо подходит для его изучения.

Исследовательская проблема заключается в прояснении роли «возможного» как зна-
чимой части Я-концепции в механизмах агентности как интегральной характеристики
личности. Работы, посвященные агентности, зачастую строятся на теоретическим раз-
мышлениях и редко выходят на эмпирический уровень. Для дальнейших исследований
требуется изучение непосредственного опыта переживания человеком своей агентности.

Цель: изучение непосредственного опыта переживания агентности, заложенной в Воз-
можных Я волонтеров.

Исследовательский вопрос: какие Возможные Я содержатся в Я-концепции волонтеров,
работающих в центрах помощи женщинам, и как проявляется сила их агентности?

Волонтерская деятельность помощи женщинам в кризисных ситуациях — тяжелая ра-
бота, которой, к сожалению, никогда не решит проблему на глобальном уровне и способна
только решить ее в отдельно взятом случае. Она может занимать значительную часть
жизни человека, порой большую, чем просто волонтерство, поскольку неизбежно при-
водит к значительной профдеформации и сильной эмоциональной вовлеченности, и ее
представленность в Я-концепции будет ярко проявляться.
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