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Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы смены культуры на со-
временном этапе развития общества. Анализируется неоконченное про-
изведение В.Я. Брюсова «Смена культур» и противопоставляются тезисы 
израильского историка и футуролога Ю.Н. Харари относительно проблемы 
развития человечества и цивилизации. Рассматриваются основные тен-
денции развития современной и будущей цивилизации в свете глобальных 
изменений в культурно-информационном поле. Выдвигается идея о том, 
что результатом развития современных технологий может стать угнетение 
интеллектуальной функции человека. Внедрение цифровизации, агрессив-
ная конкуренция между производителями гаджетов и контентов влияет на 
качество потребляемой информации. Наблюдается перерождение культуры, 
истории, идеологии. Авторами делается вывод о том, что на смену отдельной 
национальной культуре приходит глобальная цифровая культура, в которой 
отдельные черты разных национальных культур будут размыты.

Ключевые слова: культура, культурная диффузия, межкультурная коммуни-
кация, революция, общество, постиндустриальный мир, самоидентифика-
ция, цивилизация, цифровизация.

CHANGE OF CULTURES: FROM 
V.YA. BRUSOV TO J.N. HARARI

Zh . Glotova
T. Sadovskaya
E. Mondraeva

Summary: The article analyzes the problem of culture change at the 
present stage of society development. The unfinished work by V.Y. Brusov 
"Culture Change" is reviewed and the theses of the Israeli historian 
and futurologist Y.N. Harari concerning the problem of humanity 
and civilization development are contrasted. The main trends in the 
development of modern and future civilization in the context of global 
changes in the cultural and information field are highlighted. The 
idea that the development of modern technologies may result in the 
oppression of human intellectual function is put forward. Introduction of 
digitalization, aggressive competition between manufacturers of gadgets 
and content affects the quality of information consumed. Transformation 
of culture, history, and ideology is observed. The authors conclude that 
individual national culture is being replaced by a global digital culture, 
in which individual features of different national cultures will be blurred.

Keywords: culture, cultural diffusion, intercultural communication, 
revolution, society, post-industrial world, self-identification, civilization, 
digitalization.

Наступившая эра внезапно была детерминирова-
на как постиндустриальная, которая, очевидно, 
не отвечает оптимистическим прогнозам вели-

ких пророков. Сегодня принципиально то, что даже в 
европейском эпицентре культурной цивилизации мы 
испытываем яркие ощущения от того, что данная эпоха 
явно несет некий диссонанс с внешними атрибутами 
победившей постиндустриализации. Что мы наблюда-
ем сегодня, если сравним наше недавнее прошлое, т.е. 
индустриальный мир? Сегодня мы имеем тот мир, в ко-
тором больше несправедливости, болезней, бедности, 
искажений культурных кодов. Если еще недавно люди 
1960-х годов видели окружающий мир оптимистичным, 
то люди 1980-х – 1990-х уже прагматичным. А сегодня 
этот мир оказывается абсолютно неизвестным и чужим, 
и мы приходим к ряду тезисов о важности нового пони-
мания жизненных устоев и ориентиров, культуры и мас-
совой психологии, ценностей и свобод. 

В рамках заявленного сообщения попробуем про-
следить динамику культурного процесса, смены культур 
от В.Я. Брюсова и его понимания подвижности такого 
феномена, как культура до современного израильского 
историка, футуролога Юваля Ноя Харари. Обоих авторов 
объединяет то, что и тот, и другой осознавали и осозна-
ют, что человечество стоит на точке культурного перепу-
тья, только один размышлял об этом в 20-е годы ХХ века, 
а другой в 20-е годы XXI века. 

Некоторые негативные события, близкие по своей 
значимости, происходили в 20-е годы прошлого века и 
сейчас, с разницей в сто лет, с небольшой погрешностью. 
В 1918-1919 гг. человечество уже переживало серьезную 
эпидемию гриппа, которая унесла много жизней людей, 
кстати намного больше, чем COVID-19 в 20-е годы наше-
го столетия. 20-е годы ХХ века были временем пережи-
вания Россией и западным миром последствий Первой 
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мировой войны. Сегодня, спустя практически сто лет, мы 
наблюдаем близкую к военной картину, причем уже в 
мировом масштабе. 

Перейдем к анализу произведения В.Я. Брюсова 
«Смена культур» (1920 год), которое не является закон-
ченным авторским трудом [1, С.14]. В самом начале ав-
тор пытается дать понятие культуры и утверждает, что 
оно, данное слово «весьма неопределенно». Далее, В.Я. 
Брюсов рассуждает о том, что данный феномен следует 
понимать в двух ипостасях. Во-первых, «под «культурой» 
разумеется известная степень цивилизации, развития». 
Во-вторых, «наука трактует также о культуре первобыт-
ных народов, то есть считает культуру любую, даже са-
мую низкую степень развития».

Понятие «культура» и сегодня остается одним из са-
мых сложно определяемых в связи с многоаспектностью 
данного феномена. Многие исследователи видят основ-
ное предназначение культуры в формировании единого 
понимания смысла жизни людьми [1, С. 21].

Культура как явление представляет собой все же 
некую абстракцию, и здесь очень важно определить 
ее отличие от общества, быта, уклада, этноса. В.Я. Брю-
сов также утверждает, что культура шире понятия быта, 
внешнего уклада жизни общества, верований, познаний, 
художества. Он делает акцент на том, что несмотря на то, 
что быт, например, у разных слоев общества отличался 
друг от друга (скажем, быт русского купца и быт русского 
крестьянина), но в целом русская культура оставалась 
неизменной, даже в эпоху сильных потрясений и пре-
образований Петра I. Культура впитывала в себя много 
нового, но вряд ли изменилась. 

Мы можем констатировать с позиции современного 
человека, что культура определенного народа на про-
тяжении столетий, в частности, если говорить о русской 
культуре, не то что не менялась, она менялась (если 
мы возьмем эпоху от Рюрика до Николая II), но эти из-
менения касались только содержания – трансформи-
ровались какие-то представления людей об окружаю-
щем мире, эволюционировали культурные паттерны и 
т.д. Сейчас меняется сама структура культурной среды. 
В своей работе В.Я. Брюсов упоминает также о пяти-се-
ми тысячелетней истории существования древнееги-
петской культуры, о двенадцати тысячелетней истории 
существования римской культуры, и тем не менее, не-
смотря на внушительный срок господства этих культур, 
согласно автору, основы их существенно не меняются. 
Даже экономические и политические события, будучи 
очень важными для народа, не в силах были изменить 
эти культуры в глобальном смысле. Безусловно, в рам-
ках названных культур были ответвления, например, от 
халдо-вавилонской культуры отделились еврейская и 
финикийская, или новоевропейская культура делилась 

на французскую, немецкую, английскую и т.д. Но здесь 
можно наблюдать только вторичные видоизменения 
культур в разные этапы или периоды существования 
единой культуры. Автор с уверенностью утверждает: «…
основы различных культур имеют силы устоять против 
всех экономических переворотов. Чтобы сломить или 
изменить самые эти основы, необходим еще какой-то 
другой фактор. В своей глубине он может также опирать-
ся на причины экономические …, но на смену культур 
эти причины влияют уже не непосредственно, а отра-
женным образом…» [2, С. 17]. 

Во второй главе своего произведения В.Я. Брюсов 
критично относится к самоидентификации европей-
ской культуры самими европейцами. По его словам, они 
очень нескромно мнят себя «культуртрегерами» (от не-
мецкого «Kulturträger» – носитель культуры) чуть ли не 
всего человечества, хотя есть более древние культуры. 
В отношении религии европейцы признают свою рели-
гию как единственно истинную, забывая, что существу-
ют другие веры. «Наверное, европейцы посмотрели бы 
с удивлением на буддийских миссионеров, явившихся 
проповедовать свое учение французам, немцам, англи-
чанам, и тем более на китайских «культуртрегеров», за-
давшихся целью внести китайскую культуру в Европу». 
Многие исторические события в Европе, действительно, 
позволили, а местами, может, и заставили поверить ев-
ропейцев в исключительность и превосходство своей 
культуры. Но самое страшное, что проповедовали евро-
пейцы, так это их посыл о том, что их культура является 
«завершительной формой культуры» [1, С. 29].

Европа на самом деле была кузницей многих идей – и 
экономических, и политических, и культурных. Данный 
факт нельзя списывать со счетов. Между XV и XVIII веками 
Западная Европа завладела внешним миром. Большую 
часть заслуг следует приписать европейским ученым, 
изобретались оружие, лекарства, машины, делались от-
крытия в различных областях знания. Но опять же нельзя 
забывать, что европейская наука процветала благодаря 
древним научным традициям античной Греции, Китая, 
Индии, исламского мира. В конце своего неоконченного 
произведения В.Я. Брюсов задается вопросом, может ли 
новоевропейская культура быть более жизнеспособной, 
чем другие предшествующие культуры и какие основа-
ния у нее для этого есть. По словам автора, все культуры 
смертны: «Они рождаются, растут, развиваются, дрях-
леют и умирают». Смены культур, по мнению автора, 
проходят различными путями. Такими путями необяза-
тельно должны стать уничтожение, повиновение, заво-
евание. Это может быть простая ассимиляция, усвоение 
культуры порабощенной или порабощаемой страной 
озарение и восхищение, а затем принятие чужой куль-
туры в силу понимания того, что чужая культура превос-
ходит свою собственную; возрождение новой культуры, 
с основ, проходя заново все пути от варварства до вос-
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крешения; или это может быть простая эволюция, как 
например, безболезненно произошла смена средневе-
ковой культуры на новоевропейскую. 

К сожалению, произведение обрывается в самом ин-
тересном месте – вопросом о том, кто может заменить 
новоевропейскую культуру, а также какие опасности и 
риски грозят человечеству. 

На наш взгляд, произведение В.Я. Брюсова «Смена 
культур» вполне мог бы продолжить современный из-
раильский историк Юваль Ной Харари, который занима-
ется в настоящее время транснациональной историей 
и макроисторическими процессами. Его книги «21 урок 
для XXI века», «Homo Deus: краткая история будущего», 
«Sapiens: краткая история человечества» начали изда-
ваться в России с 2019 года и несут в себе футурологиче-
ские пророческие высказывания о развитии человече-
ства в ближайшем будущем. В его книгах прослеживается 
связь между событиями прошлого и проблемами насто-
ящего и будущего. Ю.Н. Харари поднимает важные во-
просы человечества и цивилизации в целом, начиная от 
вопросов «Как человеку удалось покорить мир?», «Поче-
му появились государства и деньги?» до вопросов «Что 
будет, если Google будет сам определять наши вкусы 
и предпочтения в чем бы то ни было?», «Какие послед-
ствия перехода от полномочий и компетенций человека 
к искусственному интеллекту мы будем наблюдать?».

В своих работах Ю.Н. Харари делает важное заключе-
ние о том, что еще никогда за всю историю человечества 
изменения в культурно-информационном поле не были 
столь грандиозными и значительными, как сейчас. IT-
идеи, роботизация, урбанизация, искусственный интел-
лект превращаются в своеобразный экзоскелет нашего 
мозга. А все это должно привести к неизбежной атрофии 
интеллектуальной функции. В силу цифровой зависи-
мости, агрессивной конкуренции между производите-
лями гаджетов и контентов, эффектов подключенности 
изменилось не только количество, но и качество по-
требляемой нами информации. Такая фундаментальная 
трансформация культурно-информационной среды и ее 
когнитивное искажение ведут к тому, что мы, люди, за-
нижаем значение происходящего: к переменам мы стали 
привыкать очень быстро, не реагируем на смену карти-
нок и не замечаем, таким образом, собственных измене-
ний, потому что не с чем сравнить – культуры размыты, 
нет существенных отличий одной культуры от другой. В 
мире существует на данный момент мало изолирован-
ных культур, практически все культуры взаимодейству-
ют друг с дружкой. Мир стал глобальным, становится 
многополярным, мы все меньше испытываем культур-
ных шоков. Антропологи назвали бы данный феномен 
«культурной диффузией». 

В рамках межкультурной коммуникации мы постоян-

но наблюдаем языковые и культурные заимствования. 
Культурную диффузию можно рассматривать как про-
цесс принятия или отторжения новшеств одной культу-
ры со стороны другой культуры. Еще одним доказатель-
ством того, что культура, человечество, мир, стирает 
границы между собой, является, по мнению Ю.Н. Харари, 
процесс нахождения общих паттернов, общих свойств в 
культуре. Он заметил, что особенно люди науки и искус-
ства склонны обнаруживать общности, кластеры. Важ-
ным признаком новейшей культуры все же становится, 
как бы парадоксально это не звучало в эпоху глобали-
зации, когда происходит крушение культурной изоля-
ции, в какой-то степени индивидуализация культуры, 
ее самости, ее избирательности. Самые специфические 
нужды людей могут удовлетворяться разнообразными 
способами, но культура выбирает из них один или очень 
мало. Первоначальный выбор совершается каким-то од-
ним человеком, а затем к нему присоединяются осталь-
ные. Для последующих поколений этот выбор всегда 
считался нормой поведения, исторически апробирован-
ной предыдущими поколениями в качестве наиболее 
оптимального способа решения проблемы [3, С. 496]. 

На взгляд Ю.Н. Харари, рисуя футурологическую кар-
тину дальнейшего культурно-исторического развития 
человеческого общества, он убежден, что движущими 
силами станут деньги и научные знания, образуя узкий 
взаимосвязанный симбиоз. Происходит так называемое 
перерождение культуры, истории, идеологии. Будущее 
поколение скорее всего будет поклоняться, если мож-
но так сказать, всемогуществу науки, развитие которой 
будет способствовать тому, чтобы объединить челове-
чество всей планеты [4. 512]. По сути, люди перейдут 
из реальной окружающей среды в новую – условную, в 
которой скорее всего практически не останется мате-
риальных объектов, а будет некая модифицированная 
среда, не придется говорить о какой-то отдельной на-
циональной культуре, о европейской, об американской 
или о какой-либо еще. На смену приходит глобальная 
цифровая культура, в которой отдельные черты разных 
национальных культур будут размыты, последующие по-
коления еще долго буду пребывать в рамках наукоемкой 
цифровой культуры [5, С.29]. Собственно, не особенно 
важным будет тот факт, как назвать новую культуру, кото-
рая придет на смену существующей, главное, чтобы этот 
скачок был. фундаментально качественным, чтобы об-
щество не стало полностью информационно-цифровым, 
а человеческий ресурс не свелся только к потреблению. 
Безусловно, изменится тип мышления, что можно уже 
наблюдать сегодня [6, С. 416]. Одна из предыдущих куль-
турных революций заключалась в появлении письмен-
ности, которая позволяла кодировать в текстах большие 
пласты информации. Сегодняшние, цифровые, способы 
кодирования смыслов строятся абсолютно на других 
принципах. Если раньше человек писал на пишущей ма-
шинке текст, то фиксировался тот смысл, который был 



8 Серия: Познание №10 октябрь 2024 г.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

заложен человеком, то сегодня компьютеры, нейросети 
становятся полноценными членами коммуникативного 
акта, а исход этой коммуникации может стать непредска-
зуемым. Не окажемся ли мы все в Зазеркалье, имитиру-
ющем реальную действительность? Сохранит культура 
свои родовые черты? 

Как было заявлено выше, не происходит смены куль-
туры, если затрагивается только ее содержательная 
составляющая. Как только появляется необходимость 
изменение на структурном уровне, то здесь уже можно 
говорить о подвижности культуры. Устанавливается не-
кий дисбаланс между профессиональным и повседнев-
ным уровнями в структуре культуры, между элитарной 
и массовой составляющими культуры. Современный 
человек, погружаясь в информационно-цифровую сре-
ду, должен на высоком уровне владеть IT-технологиями, 
но как бы парадоксально это не звучало, это погружение 
приводит к снижению индивидуального начала и суже-
нию культурного диапазона [7, С. 302]. 

К чему приведет смена культур на уровне человече-
ского общения? Уже сегодня мы замечаем, что наше об-
щение постепенно теряет свои естественные черты, обе-
зличивается, обрастает новыми культурными кодами. 
Эта тенденция скорее всего будет усиливаться. Вопрос, 
опасно ли это или полезно, остается пока открытым. 

Авторы заявленного сообщения разделяют мнение 
Ю.Н. Харари в этом вопросе, но хотелось бы все же от-
метить, что все выводы, касающиеся будущего развития 
общества и человечества в целом, не априорны, а яв-
ляются лишь поводом для дискуссии. Проблема смены 
культуры требует осмысления ряда положений, таких 
как, например, будет ли формирование многополярного 
мира позитивным или негативным явлением для всего 
человечества? Будет ли человечество принимать или от-
торгать завоевания прошлого? Хочется верить, что все 
изменения, которые мы будем наблюдать, будут проис-
ходить по воле и сознанию людей, а не машин и искус-
ственного интеллекта. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Ковальчук Олег Геннадьевич
соискатель, Краснодарский 

государственный институт культуры
kovol03@rambler.ru

Аннотация: В рамках исследования, результаты которого отражены в статье, 
был осуществлено теоретическое осмысление сложившейся ситуации в дея-
тельности по сохранению культурного наследия. Контекст осмысления про-
блемного поля, вопросы которого до сих пор вызывают дискуссии и споры, а 
результаты исследований не приносят желаемых достижений, был сформу-
лирован в рамках деятельности по цифровизации современного общества. 
Исследовательский интерес, не угасающий до сегодняшнего дня в научном 
сообществе, в конечном итоге не приводит к заветным результатам, причи-
ной чему, на наш взгляд, является фрагментация данных и децентрализа-
ция управления исследуемым явлением. По результату исследования были 
сформулированы основные возможности цифровизации культурного насле-
дия и установлены перспективы их применения с одновременным устране-
нием существующих рисков преимущественно технологической среды.

Ключевые слова: цифровизация, культурное наследие, сохранение и отраже-
ние, возможности цифрового инструментария, перспективы цифровизации.

DIGITALIZATION OF CULTURAL HERITAGE: 
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES

O. Kovalchuk

Summary: As part of the research, the results of which are reflected 
in the article, a theoretical understanding of the current situation 
in the preservation of cultural heritage was carried out. The context 
of understanding the problem field, the issues of which still cause 
discussions and disputes, and the research results do not bring the desired 
achievements, was formulated within the framework of the digitalization 
of modern society. Research interest, which has not faded away in the 
scientific community to this day, ultimately does not lead to cherished 
results, the reason for which, in our opinion, is the fragmentation of 
data and the decentralization of management of the phenomenon 
under study. Based on the results of the study, the main possibilities of 
digitalization of cultural heritage were formulated and the prospects for 
their application were established, while eliminating the existing risks of 
the predominantly technological environment.

Keywords: digitalization, cultural heritage, preservation and reflection, 
possibilities of digital tools, prospects of digitalization.

Введение

Неотвратимость технических и, соответственно, тех-
нологических преобразований, вторгающихся во 
все сферы жизнедеятельности и жизнетворчества 

человека, кроме создания, модификации и трансляции 
цифровых ресурсов, выступают причиной появления 
новых культурных форм, отличных от результатов про-
стых переводов различных объектов культурного насле-
дия в цифровой объект [7, с. 129].

Преимущества развития цифровых форм культурно-
го наследия, в совокупности выступающих в качестве 
новых культурных феноменов, утрачивают свои приори-
тетные позиции в виду недостаточной сформированно-
сти теоретико-методологического аппарата. Указанная 
недостаточность выявляется уже на стадии формулиро-
вания новых культурных дефиниций, не позволяющая 
грамотно оперировать новым инструментарием воз-
можностей, что становится критичным в сложившихся 
условиях цифровизации общества [2; 8].

Цель настоящего исследования заключается в вы-
явлении перспектив и возможностей цифровизации 
культурного наследия в контексте сложившегося про-

блемного поля.

Теоретическое осмысление проблемы исследова-
ния. Первоначально, отражая обобщенную точку зрения 
большинства ученых в исследовательской области [1, 
с. 16; 4, с. 15], сформулируем новое понятие, вошедшее 
в научный оборот   цифровое наследие. Под данным 
словосочетанием принято понимать вид наследия, как 
совокупность культурных, образовательных и научных 
ресурсов, существующих в цифровой форме. Подобная 
формулировка предусматривает признание в качестве 
цифрового наследия оцифрованные версии культурных 
объектов и объекты, представленные только в цифро-
вом формате, т. е. «рожденные цифровыми» [1, с. 17].

Однако, несмотря на изначальную разницу в «рожде-
нии» цифрового наследия, до настоящего времени про-
блемное поле их практического применения сохраняет-
ся в виду отсутствия ответов на вопросы о социальной 
значимости, нормативно-правовом регулировании от-
ветственности и безопасности многообразия уже суще-
ствующих форм [3, с. 19].

Цифровизация культурного наследия способна обе-
спечить хранение и представление конкретных объек-

DOI 10.37882/2500-3682.2024.10.14
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тов в ряде предметных областей, однако в этом случае 
возникают вопросы технологического и организаци-
онного характера, на которые до сих пор отсутствует 
аргументированный и однозначный ответ со стороны 
научного сообщества [2; 6; 8]. В частности, при найден-
ном решении проблемного вопроса архивирования 
цифровых данных, возникает задача смены технологи-
ческих решений в виду «старения» форматов данных, 
в результате чего мы вынуждены констатировать фраг-
ментарность осуществляемых исследований в отсут-
ствии комплексного подхода, учитывающего различные 
плоскости проблемы: организационную, правовую, тех-
нологическую.

Таким образом, несмотря на актуализацию иссле-
довательской деятельности в рамках затронутой нами 
темы, до настоящего времени разработаны только ор-
ганизационные механизмы создания и сохранения 
цифровых научных ресурсов, представленных в виде 
«оболочек» информации – «вершин информационного 
айсберга» [2, с. 124] с рядом ограничивающих их функ-
ционал недостатков, одним из которых является жестко 
заданная структура метаданных. 

В этом случае достаточно спорным следует считать 
утверждение о цифровизации культурного наследия, 
так как в отсутствии комплексности решений невозмож-
но реализовать на практике всю совокупность возмож-
ностей, предоставляемых «инструментарием цифр» (см. 
рисунок 1).

Указанная комплексность в деятельности по сохра-
нению культурного наследия цифровым инструментари-
ем может быть достигнута путем выработки механизмов 
репликации всего ресурса одновременно, что возможно 
только при оптимальном разрешении технологического 
аспекта, учитывающего постоянное развитие и функцио-
нирование технологической среды. 

Трансформации названной среды, обусловленные 
развитием информационных технологий, определяют 
значимость подготовки IT-специалистов [2, с. 125]. 

Анализ существующих на текущем этапе развития 
технологической среды в деятельности по цифровиза-
ции культурного наследия позволяет выявить ведущие 
направления по его сохранению, среди которых нами 
были выделены два основных – организационно-мето-
дологическое и технологическое. Устойчивость функци-
онирования механизма сохранения культурного насле-
дия в этом случае может быть представлено в виду двух 
комплексно реализуемых видов мероприятий:

 — по обеспечению долговременного хранения объ-
ектов цифрового культурного наследия [5, с. 366];

 — модернизацией сопровождающей деятельности, 
своевременно корректирующей влияние факто-

ров технологической среды [8, с. 177].

Благодаря планированию и непосредственной ор-
ганизации вышеуказанных мероприятий, носящих 
комплексный характер, может быть достигнута соот-
ветствующая влиянию внешних факторов поддержка 
платформы хранения и трансляции цифровых объектов. 
Совокупность предпринятых мер способно разрешить 
ряд актуальных задач:

 — обеспечить сохранность информации об объек-
тах цифрового культурного наследия; 

 — нивелировать различия в ценности объектов; 
 — сохранение в ценностном с точки зрения воспри-
ятия информации контексте [2, с. 126]. 

В свете представленной информации, полученной в 
ходе анализа результатов исследовательских трудов, на 
наш взгляд универсальной организационной структу-
рой для сохранения и отображения большого объема 
данных, может стать онлайн журнал. В данной форме при 
грамотном использовании технологических возможно-
стей инструментария возможна реализация – множе-
ственности мультимедийных форматов, способных вме-
стить в себя и сохранить большое число цифровых или 
оцифрованных культурных объектов. 

Анализ научных работ по результату интерпретации 
и обобщения позволил выделить отличительные осо-
бенности онлайн журнала, обладающие способностью 
расширить имеющийся диапазон возможностей циф-
ровизации культурного наследия [6, с. 14]. Кроме того, 
предлагаемый онлайн журналом инструментарий обла-
дает регулирующим (корректирующим) функционалом, 
что позволяет своевременно реализовывать управля-
ющие действия в условиях неопределенности влияния 
внешних факторов (см. рисунок 2).

В рамках сформулированной цели, посредством оп-
тимальных ей методов, были получены результаты, кон-
солидация которых позволяет обобщить риски утраты 
культурного наследия. Для предотвращения развития 
негативного сценария, изначально следует наметить ве-
дущее направление, в пространстве которого при уста-
новлении соответствующим задачам условиям возмож-
но противодействие выявленным рискам.

В нашем случае, в качестве подобного ведущего на-
правления мы видим централизацию деятельности, что 
позволит создать единого организационно-функцио-
нального поле, в котором каждый из сценариев будет 
развиваться по заранее заданным параметрам, установ-
ленным нами. В подтверждение высказанной нами гипо-
тезы можно привести результаты исследования, авторы 
которых указывают на возможность преодоления пре-
пятствий на пути сохранения культурного наследия в ус-
ловиях цифровизации путем централизации управления 
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Рис. 1. Возможности цифровизации культурного наследия (составлено автором)

Рис. 2. Возможности инструментария онлайн журнала (составлено автором)
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деятельностью [3; 8,].

В рамках централизации, образуется «коридор» воз-
можностей, в котором нами выделены следующие на-
правления:

1. каталогизация ресурсов, с централизацией всех 
объемов информации об объектах вне контекста;

2. централизация всей технологической составля-
ющей культурного наследия для архивации и от-
ражения данных на множественности существу-
ющих платформ, со снятием ограничений по их 
трансформации в контексте происходящих внеш-
них изменений;

3. сохранение культурных ресурсов в режиме «как 
есть»   создание копии, что способно противосто-
ять активной технологической трансформации 
или технологическому «старению» языков про-
граммирования. 

Заключение

В рамках сформулированной исследовательской 
цели нами поэтапно были разрешены две задачи: 

1. систематизирован материал, обобщающий ин-
формацию о возможностях преодоления некото-
рых, наиболее серьезных рисков утраты культур-
ного наследия в результате его цифровизации;

2. выявлены ведущие направления модернизации 
в перспективе развития цифрового инструмента-
рия, предназначенного для сохранения и транс-
ляции (отражения) накопленного или только что 
созданного культурного наследия.

В качестве основного направления деятельности 

по сохранению культурного наследия нами выделена 
деятельность по централизации действий, в которых 
обязательно учтены положения комплексного подхода, 
охватывающего социальное и нормативно-правовое ре-
гулирование ответственности и безопасности многооб-
разия существующих форм.

Подобная централизация может быть подкреплена 
созданием регулирующего осуществляемую деятель-
ность центра, в обязанности которого могут быть вклю-
чены:

1. создание и научное обоснование теоретико-ме-
тодологического базиса деятельности по сохра-
нению культурного наследия;

2. организация консультационного центра для спе-
циалистов, сопровождающих исследуемую нами 
деятельность;

3. организация экспертного мониторинга цифровых 
ресурсов; 

4. анализ рисков и выработка методических реко-
мендаций по их преодолению; 

5. разработка проектов реставрации цифровых ре-
сурсов; 

6. организация контролируемого доступа к архиву 
цифрового культурного наследия.

Обобщение результатов обеспечивает теоретиче-
скую основу для последующего более детального осмыс-
ления проблемных аспектов затронутой в исследовании 
темы. Конкретизация результатов позволит выработать 
конкретные механизмы управления и организации де-
ятельности по цифровизации культурного наследия 
с одновременным устранением рисков его утраты на 
практике.
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Аннотация: В статье определено значение народных традиций в формиро-
вании национального кода и сохранении российской культуры. Националь-
ный код представлен как важный компонент понимания сущности человека, 
как части национального сознания, так и отдельной личности. Установлено, 
что культура нашей страны и ее традиции наиболее полно характеризуют на-
циональный код народа, являясь действенным механизмом его сохранения 
и трансляции. Определено, что культурные традиции способствуют передаче 
базовых ценностей, сохранению смыслообразующих оснований человече-
ского бытия, а также мотивированию и формированию направленности под-
растающего поколения.

Ключевые слова: российская культура, народные традиции, национальный 
код, базовые ценности, модели поведения, образ мыслей.

RUSSIAN CULTURE AND TRADITIONS 
AS PART OF THE NATIONAL CODE

A. Petrukhina
I. Shangua

Summary: The article defines the importance of folk traditions in the 
formation of the national code and the preservation of Russian culture. The 
national code is presented as an important component of understanding 
the essence of man, both as part of the national consciousness and as an 
individual. It has been established that the culture of our country and its 
traditions most fully characterize the national code of the people, being 
an effective mechanism for its preservation and transmission. It has been 
determined that cultural traditions contribute to the transmission of basic 
values, the preservation of the meaning-forming foundations of human 
existence, as well as motivation and formation of the direction of the 
younger generation.

Keywords: Russian culture, folk traditions, national code, basic values, 
behavior patterns, way of thinking.

Россия в ходе своего исторического развития фор-
мировалась как культурная держава. В основе ее 
лежат культурные традиции, опыт народа, поиск 

жизненных смыслов самого существования. При этом в 
последние десятилетия наблюдаются непростые пере-
ходные процессы в различных сферах экономики, поли-
тики и культуры. В ходе возникающих изменений транс-
формируются взгляды общественного сознания.

Таким образом, происходит становление новой куль-
турной идентичности, где создается взаимодействие 
традиционных и современных ценностей. Одновремен-
но с этим, рассматриваемый процесс характеризуется 
своей непредсказуемостью и беспорядочностью. Все 
это способствует падению нравственных устоев и куль-
турному кризису. Ослабление культурно – нравственных 
факторов приводит к различным проблемам, в том чис-
ле, в национальной и религиозной области.

В этих условиях важным компонентом понимания 
сущности человека, как части национального сознания, 
так и отдельной личности является изучение культурно-
го кода. Он представляет собой отточенную в течении 
столетий развития народа систему ценностей, симво-
лов, мотивов, образов, которые определяю его идентич-
ность, мироощущение и мировосприятие, а также ду-
ховно-нравственные установки. Именно культурный код 

характеризует особенности национального мышления, 
проявляемого в деятельности и жизненных позициях 
людей [1, с.48-49].

Методы и методология

В основе работы лежит теоретический обзор иссле-
дований, касающихся сущности и особенностей нацио-
нального кода и культурных традиций российского на-
рода.

Результаты изучения национального кода отражены 
в работах:

–  Е.М. Бабосова В.Д. Нарожной о сущности и осо-
бенностях культурного кода [7, с.45-51]; 

–  Л.Г. Дуктовой, касаемые репрезентации культур-
ных смыслов при использовании национальных 
культурных кодов в художественной литературе 
[5, с.361-365];

–  И.М. Горбачевой, О.В. Шангиной, С.И. Пудиной о 
национальных культурных кодах в эпоху цифро-
визации [3, с.165-176];

– Н.В. Худолей, рассматривающей национальный 
код культуры и его актуализацию в пословицах, 
классических литературных текстах и др. [22,  
с. 643-651]. 

DOI 10.37882/2500-3682.2024.10.21
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Исследованием российской культуры и традиций за-
нимались исследователи:

–  Л.С. Демяшева, А.В. Рязанов, исследовавших соци-
ально-онтологические характеристики народных 
традиций [4, с.760-765]; 

–  Т.Н. Бояк, описывающего народные традиции и 
нравственные ценности личности [2, с.11-17];

–  А.А. Сабурова, работы который направлены на ис-
следование народных традиций заботливого от-
ношения к людям [8, с. 22-25];

–  С.Н. Шадрина, изучавшей народные традиции с 
позиции индигенного подхода [11, с. 378-380] и 
др. 

В настоящее время существует необходимость бо-
лее детального исследования российской культуры и 
традиций как части национального кода. Это будет спо-
собствовать более глубокому пониманию нации через 
культурное наследие предшествующих поколений и 
формированию нравственных ориентиров обществен-
ного сознания.

Цель исследования: определить значение народ-
ных традиций в формировании национального кода и 
сохранении российской культуры.

Результаты исследования

Культурный код является отличительной характери-
стикой определенного народа. Он является отражением 
того, как народ воспринимает окружающую действи-
тельность, как отождествляет себя каждый член обще-
ства с определенной культурной средой [9, с.90].

Национальный код взаимосвязан, прежде всего, со 
сферой культуры. Он отражает то, что уже было сделано, 
увидено, прочитано и отражено в великом многообра-
зии культурного кода. Любой автор литературного про-
изведения, анализирующий личный субъективный мир, 
неосознанно включает в действие функции культурного 
кода, которая является императивной и определенным 
образом структурирующей способ мышления [12].

Культурные коды задают определенный предел вос-
приятия событий и их оценки, катализируют прогнози-
руемую реакцию. Основанные на знаково-ориентиро-
ванных символах, они образуют семантическую матрицу, 
которая передает базовую ориентацию в физическом и 
социокультурном пространстве подсознанию индивида. 
Эта невидимая структура, определяемая знаково-ориен-
тированной формой, обеспечивает передачу социально 
значимого смысла, необходимого для взаимопонимания 
людей, социального контроля их действий и мышления. 
Однако даже в условиях трансформируемости кода его 
необходимость для социального порядка не исчезает 
[13]. 

В работах исследователя С.В. Лебедева культурной 
код представлен как часть многопланной системы, име-
нуемой культурой, отраженной в определенном куль-
турном пространстве. При данный код является опреде-
лителем возможности действовать в соответствии с этим 
пространством. Также культурный код не равнозначен 
определенному знаку или символу, включает в себя все 
семиотические выражения, имеющие конкретное отно-
шение к действию культурного кода [6].

Автор М.А. Тихомиров акцентирует внимание на том, 
что происходит непрерывное изменение культурного 
кода. В более ранних периодах его формирование про-
исходило спонтанно, а на современном этапе существу-
ет государственное регулирование сохранения и разви-
тия культурной целостности [9, с.92].

Каждый народ имеет свое уникальный культурный 
код, который берет свое начало еще с древних времен. 
Большая роль в его формировании принадлежит ре-
лигии. В эпоху индустриализации и урбанизации куль-
турный код приобретает общенациональные черты. Во 
многих государствах проводилась политика создания 
нового культурного кода, соответствующего индустри-
альным традициям того времени.

В это же время в России формировались новые прин-
ципы развития культурного кода, с использованием 
национальных героев, порицания врагов и недругов, 
воспевания побед, достижений в области искусства и 
литературы. В результате был сформирован идентичный 
культурный язык, который позволил взаимодействовать 
даже незнакомым людям на общие темы. У людей одной 
страны на подсознательном уровне сформирован образ 
своего народа. Он может выглядеть как березовый лес у 
русского народа, сакура и гора Фудзи символ у японцев, 
виноградники у итальянцев, дракон у китайцев, колосья 
и солнце у казахов, орхидея у бразильцев, майское солн-
це у аргентинцев и т.д. Символом может быть не только 
природный пейзаж, но и изображения, отражающие 
государственную политику, а также государственные 
символы. Например, в Республике Корея официальным 
государственным символом является государственный 
флаг, на котором изображена эмблема. Она отража-
ет философию даосизма с двумя противоположными 
энергиями «инь» и «ян», которые объединены в единое 
целое, в виде красно – синего шара. По краям изображе-
ны триграммы, которые также с помощью разорванных 
полосок показывают энергию «инь» и сплошных поло-
сок энергию «ян». Черный цвет триграммы является от-
ражением бдительности, стойкости, справедливости и 
целомудрия [7, с.45-51].

Необходимо отметить, что разные национальности, 
проживающие на территории одной страны, усваивают 
единый культурный код. Окружающая среда, с опреде-
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ленным установками воспитания, признанными в обще-
стве ценностями, формирует модели поведения и образ 
мыслей людей.

Примером могут служить переселенцы из других го-
сударств середины прошлого века, которые вынуждены 
были приехать в Россию из-за войн, гонений, или просто 
в поисках лучших условий жизни. Это китайцы, корейцы, 
финны, казахи и др. Образовав сплоченные и устойчи-
вые этнические группы, они поддерживают свою иден-
тичность и общность. Обладая этническим сознанием, 
связанным с родиной, они, при этом, перенимают тради-
ции, присущие той культурной среде, где они прожива-
ют. Это, в том числе, празднование традиционных празд-
ников: Новый год, Масленица, Пасха, День Победы и др. 
Также кулинарные традиции: чаепитие, использование 
посуды мастеров народного промысла, приготовление 
блюд русской кухни.

Национальный код формируется в любой социаль-
ной или духовной сфере народа. Яркое воплощение он 
получил в российской культуре и традициях. Опыт мно-
гих поколений, превращается в устойчивые образы, за-
крепленные в коллективной памяти. Примером могут 
служить русские народные пословицы и поговорки, в 
которых выражено отношение к добру и злу, мужеству 
и смелости, призывается к терпению и выносливости, 
воспевается щедрость и гостеприимство, рассказыва-
ется об открытости, доверчивости и простоте русского 
человека.

Национальный код имеет два функционально раз-
личных плана: он способствует стереотипному воспри-
ятию культурных традиций и открывает новые возмож-
ности для их интерпретации. Код предписывает правила 
или форму, которые не исключают неопределенных, не-
предсказуемых случаев. Все это будет способствовать 
выявлению стереотипов, и в условиях возрастающей 
неоднозначности, многозначности сообщений, посред-
ством более детального изучения механизма культур-
ного кода, можно будет установить возможные границы 
творчества, воспринимаемого как акт свободного, нере-
гулируемого действия.

Также в полной мере национальный код отражен в 
художественных произведениях. Через национальную 
классику происходит усвоение базовых культурных 
ценностей. Многими отечественными классиками ли-
тературы описываются социальные и духовные ценно-
сти, характерные для русского народа. Это, в том чис-
ле, сострадание, смелость, добродушие, сострадание, 
щедрость, любовь к родине и т.д. А также порицание 
пороков и бездуховности, таких как лень, трусость, ли-
цемерие, гордыня, предательство и т.д. Общие ценности 

и антиценности были впервые упомянуты в древнерус-
ской литературе, получили развитие в работах XIX—XX 
вв., став национальным кодом современного граждани-
на нашей страны [11, с. 643-651].

Наиболее полно особенности национального харак-
тера раскрываются в работах таких общепризнанных 
русских писателей, как Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, Ф.М. До-
стоевский, И.С. Тургенев, М.А. Булгаков, А.С. Пушкин, 
Н.А. Некрасов, С.А. Есенин, В.П. Астафьев, А.М. Горький, 
А.П. Чехов и др.

Так в работах Л.Н. Толстого русский характер раскры-
вается через искренность, духовность главных героев, 
их способность сострадать, жертвовать своими интере-
сами, обладающих выраженным чувством долга и патри-
отизма. Описываемые образы русского человека отли-
чаются честностью и порядочностью, любовью к родной 
природе, национальным традициям, ориентированны-
ми на духовные ценности.

Ф.М. Достоевский связывает национальный характер 
с глубокой религиозностью, желанием творить добро и 
нести свет. Образ русского человека в произведениях 
писателя связан с состраданием, идеализацией событий 
и фактов, желанием добиться правды и справедливости. 
Русская душа у Достоевского очень патриотична, муже-
ственна, обладает большой силовой воли в противосто-
янии врагам. При этом главные герои романов писателя 
часто простодушны, честны и правдивы. Они обладают 
способностью сочувствия более слабому, милосердны и 
сострадательны чужой беде. При этом русский человек 
терпим к другой культуре и вероисповеданию. Также 
писатель описывает отрицательные стороны нацио-
нального характера, такие как склонность к злоупотре-
блению спиртными напитками, саморазрушение и само-
отрицание.

Вывод

Национальный код лежит в основе культурных осо-
бенностей определенной нации, которая унаследовала 
их от своих предков. Российская культура и ее традиции 
наиболее полно передают национальный код народа, 
оставаясь действенными механизмами его сохранения 
и трансляции в современных условиях. Таким образом, 
развитие и сохранение народных традиций с помощью 
различных технологий является эффективным сред-
ством формирования национального кода и сохранения 
культуры. Именно они передают базовые социальные и 
духовные ценности, способствующие ее целостности в 
условиях множества мнений и дающие возможность на-
ции сохранять смыслообразующие основания челове-
ческого бытия, а также мотивировать и задавать направ-
ленность следующим поколениям нашей страны.
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Аннотация: В статье представлены исторические сведения о жизни в жен-
ском монастыре в XX и в XXI веке. Актуальность исследования связана с не-
достаточной изученностью аспектов и деятельности женских монастырей 
в XIX и XX веке, поскольку монахини не оставили большого литературного 
наследия в этот период. Цель: анализ литературного наследия монахинь 
XX века и обобщение истории и современного периода жизни в женском 
монастыре. Задачи: 1) обосновать актуальность исследуемой темы; 2) про-
анализировать исторические материалы, описания биографических сведе-
ний монахинь и историков литературы для возможности описания жизни 
в женском монастыре, соблюдение Устава, привычных правил; 3) выделить 
общие и отличительные черты жизнеописания в женском монастыре в XX 
и XXI веке. Гипотеза: в нашей работе мы предполагали, что жизнь в жен-
ском монастыре отличается постоянством, обычаями и необходимостью 
выполнения Устава. Методы: использованы описательный, сравнитель-
но-сопоставительный и аналитический методы. Результаты: выявление 
особенностей проживания в женском монастыре. Автор приходит к выводу, 
что православные женские монастыри в XX вв. и сейчас транслируют право-
славное мировоззрение, прививают духовно-нравственные ценности всем 
прихожанам, соблюдают многовековые Уставы и традиции. В более ранний 
период монастыри процветали, имели школу и больницу при храме, сейчас 
монастыри помогают нуждающимся. Они перестали быть приютом для си-
рот, поскольку существуют специализированные заведения. Современные 
монастыри ориентируются на молодое поколение, ведется работа с женщи-
нами и детьми из разных социальных слоев.

Ключевые слова: женский монастырь, Устав, женщины, православие, мона-
шество.

LIFE IN A WOMEN'S MONASTERY: 
HISTORY AND REALITY

Song Chunzhu

Summary: The article presents historical information about life in a 
women's monastery in the 20th and 21st centuries. The relevance of 
the study is due to the insufficient study of the aspects and activities of 
women's monasteries in the 19th and 20th centuries, since the nuns did 
not leave a large literary heritage during this period. Objective: to analyze 
the literary heritage of nuns of the 20th century and to summarize the 
history and modern period of life in a women's monastery. Objectives: 
1) to substantiate the relevance of the topic under study; 2) to analyze 
historical materials, descriptions of biographical information of nuns 
and literary historians for the possibility of describing life in a women's 
monastery, observance of the Charter, customary rules; 3) to highlight 
the common and distinctive features of life in a women's monastery in 
the 20th and 21st centuries. Hypothesis: in our work, we assumed that 
life in a women's monastery is distinguished by constancy, customs and 
the need to comply with the Charter. Methods: descriptive, comparative 
and analytical methods were used. Results: identification of the features 
of living in a women's monastery. The author comes to the conclusion 
that Orthodox women's monasteries in the 20th century and now 
transmit the Orthodox worldview, instill spiritual and moral values in all 
parishioners, observe centuries-old Statutes and traditions. In an earlier 
period, monasteries flourished, had a school and a hospital at the temple, 
now monasteries help those in need. They have ceased to be a shelter for 
orphans, since there are specialized institutions. Modern monasteries are 
focused on the younger generation, work is carried out with women and 
children from different social strata.

Keywords: women's monastery, charter, women, Orthodoxy, monasticism.

Русское монашество представляет собой исключи-
тельный историко-культурный феномен, который 
в настоящее время изучается фрагментарно. Кон-

цепт русского монашества является направляющим, со-
зидающим и жизненным ориентиром для современной 
молодежи. В конце XIX – нач. XX века в русском монаше-
стве стали преобладать женские монастыри. Так историк 
П.Н. Зырянов определил феномен «феминизации» мона-
шества [5, с. 140]. Одной из причин феминизации мона-
стырей исследователи называют стремление женщин к 
самостоятельному проживанию и получению образова-
ния, а также поиски цели в жизни, себя в этом мире [8, с. 
14].

Актуальность исследования связана с недостаточной 
изученностью аспектов и деятельности женских мона-
стырей в XIX и XX веке, поскольку монахини не оставили 

большого литературного наследия в этот период. 

Женское общинное движение в XIX, XX вв. и сейчас 
является ярким и значительным церковным и обще-
ственным движением в России. Монастырь как церков-
ная обитель всегда был центром духовности и примером 
добродетели, он был ключевым в развитии благотвори-
тельности. Целью данной статьи является сравнитель-
ный анализ социокультурного пространства русского 
женского монастыря в XX веке и в настоящее время. 

По мнению П.Н. Зырянова, женские монастыри конца 
XIX-нач. XX века отличались следующими общими чер-
тами:

1. Формированием монастырей «хозяйственного» 
или «рабочего» типа

2. Усиление роли монастырей благотворительного 
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типа и создание при монастырях больниц, при-
ютов, церковно-приходских школ для девочек

3. Активное посещение и приток в монастыри кре-
стьян

4. Низкий уровень образования у женщин, прожива-
ющих в монастыре (чаще всего – начальное обра-
зование в церковно-приходской школе) [5, с. 142].

Женщины по разным причинам поступали в мона-
стырь, но чаще всего это было пристанище для бедных 
и обездоленных женщин, что стало наилучшим реше-
нием их жизненных проблем. Но лишь поступившие по 
глубокому и искреннему убеждению смогли принять 
правила и жить в согласии с остальными женщинами. 
Кроме этого, причиной поступления в монастырь было 
стремление решить религиозные вопросы в духовной 
жизни русской женщины, поэтому женщины обраща-
лись к духовному наставнику, старцу. К таким вопро-
сам относились психологические и мировоззренческие 
нерешенные проблемы образованных женщин. Могли 
быть и священная религиозность, желание стойко пере-
носить все тяготы и лишения в качестве послушницы, 
пренебрегать удобствами, ходить в суконной одежде, а 
также стремление повышать образовательный и духов-
ный уровень. 

Аносинский женский Борисоглебский монастырь в 
XIX веке стал первым монастырем с общежитием в Мо-
сковской епархии, основанным княгиней Евдокией Ме-
щерской. Именно она обратилась в Синод с прошением 
об официальном признании общины. В этом общежитии 
были утверждены правила, подписанные Святителем 
Филаретом, согласно которым в эту общину могли при-
нимать 12 женщин из бедных семей, которые жили бы от 
восхода солнца и до заката в молитве и в работе. Сестры 
подчинялись старшей смотрительнице, в их обязанно-
сти входило безусловное уважение и подчинение. Было 
строго запрещено исполнение мирских советских песен 
и чтение современных книг. Одним из правил было не-
прерывное чтение молитв в течение всего дня, а также 
не заниматься «суетными мыслями», помнить только о 
Боге [7, с. 35]. В обязательные элементы распорядка дня 
входили: утренняя молитва, выполнение домашних дел, 
рукоделие, общая молитва, работа, вечерняя молитва. 
Важное место в режиме дня занимали ежедневные чте-
ния Евангелия и богослужебной литературы. 

Следует отметить, что в конце XIX-нач. XX века при 
игумении Иоанне начало богослужений было перене-
сено на ночное время. В 15.00 и в 18.00 служили малое 
повечерие с тремя канонами и двумя акафистами, на 
малое вечерие приходили не все, а лишь больные мона-
хини или сестры по желанию [4, с. 31]. У каждой сестры в 
монастыре было свое место, при этом во время богослу-
жений и чтения молитв должна была стоять полнейшая 

тишина, не разрешалось разговаривать, ставить свечи и 
передвигаться по храму. В начале по распорядку дня в 
монастыре была полуношница, затем утреня и Литургия. 
Молебны не служились, панихиды и молебны могли слу-
жить только по заказу прихожан. Уклад жизни в монасты-
ре напоминал натуральное хозяйство: насельницы сами 
выставляли сенокос, заготавливали дрова, шили одежду, 
клали печи, а также выполняли небольшой ремонт [3, 
с. 499]. Спустя 100 лет правила в «Женской Оптине» не 
изменились, они сохранялись до полного закрытия до 
1928 гг. За 100 лет «Женская Оптина» стала местом при-
тяжения православных женщин, поскольку количество 
проживающих возросло с 12 до 120 человек. 

В Тверском монастыре при храме проживали девоч-
ки-воспитанницы (обычно сироты, дети погибших на во-
йне родителей), которые назывались послушницами и 
обучались в церковно-приходской школе [8, с. 22].

В Симбирском женском монастыре XX века велась 
просветительская, благотворительная и воспитательная 
деятельность [6, с. 419]. В этом монастыре могли прожи-
вать люди, которые сами пришли к Богу, а также соци-
ально незащищенные категории, к которым относились 
люди с низким достатком, вдовы и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. На территории монастыря воспи-
тывали девочек, которых обучали грамоте, рукоделию и 
основам православной культуры. Кроме этого, в мона-
стырях могли проживать одинокие пенсионеры и убо-
гие лица женского пола [1]. 

На основании анализа социальной деятельности 
женских монастырей можно отметить их просветитель-
скую и благотворительную деятельность, которая выра-
жалась в медицинской помощи населению, воспитанию 
сирот, призрением за одинокими и пожилыми женщина-
ми. В военное время сестры служили на фронте сестра-
ми милосердия в стенах госпиталя для раненых.

Благотворительная деятельность монастырей того 
периода могла отличаться в зависимости от расположе-
ния и достатка. Так, в Казанском Вышневолоцком мона-
стыре занимались презрением престарелых и убогих, но 
при монастыре не было приюта и школы. Особенностью 
жизни в монастыре было прохождение испытания, под-
чинение монастырскому укладу, выполнение бесплат-
ной работы в монастыре. Женщины могли петь в хоре, 
быть учителями при школе в монастыре, иметь послу-
шание при кухне. В Сурском монастыре женщины могли 
иметь постоянную прописку в монастыре, но только те, 
кто имел образцовое поведение, соответствовал мона-
шескому идеалу, а также был смиренным и послушным. 
Только таких монахинь рекомендовали к постригу и 
оставляли служить в монастыре. Так, в Сурском мона-
стыре преимущественно жили женщины до 40 лет, боль-
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шинство из них были неграмотными. Согласно правилам 
монастыре, все послушницы должны были подчиняться 
игумении, а в случае неповиновения их могли уволить из 
монастыря навсегда без возможности вновь вернуться. 

В случае заболеваний монахини очень редко могли 
обращаться в больницы и специализированные учреж-
дения. Так, в Судском монастыре игуменья собирала 
и сушила травы, а отварами лечила сестер. Чаще всего 
монахини болели простудными заболеваниями и забо-
леваниями дыхательных путей в августе и сентябре. В 
монастырях случались смерти от онкологических, сер-
дечно-сосудистых болезней, туберкулеза легких, ино-
гда от неустановленных заболеваний, причина которых 
была неясной. По воскресным и праздничным дням мог-
ли проводиться духовные и нравственные чтения, кото-
рые могли продолжаться от двух до трех часов. В школе 
при монастырях преподавали русское чтение, диктовки, 
письменное изложение мыслей, чистописание и рукоде-
лие, арифметика, церковно-славянская грамота, Закон 
Божий, церковнославянское пение по нотам [8, с. 87]. 
Использовались учебники по христианскому учению, 
изучению церковного пения, церковнославянскому 
Евангелию, священной истории, учебному обиходу и др. 
предметов. Целью обучения в монастырской церковно-
приходской школе было не получение знаний, а воспи-
тание благочестивых христианок, поскольку самым глав-
ным предметом в школе был «Закон Божий» (58 часов). 

В современном женском монастыре также большое 
значение играет наличие Устава, в котором определяет-
ся его внутренний строй, упорядочена внутренняя жизнь 
обители, распорядок дня, крестный ход. Самое важное 
удовлетворение потребностей в монастыре – это чте-
ние молитв, возрастающая роль духовной жизни, связи 
с Богом. Женщина, поступившая в монастырь в XXI веке, 
должна дать обет послушания, а также усвоить нормы и 
стандарты обители. Каждая женщина, проживающая в 
монастыре, должна трудиться, либо духовно, либо фи-
зически. Сейчас женщины обслуживают скотный двор, 

работают в швейной мастерской, изготавливают свечи. В 
Забайкальском Казанском кафедральном соборе сестры 
трудятся в иконописной мастерской, этому мастерству 
они обучались в Великом Новгороде. Самым главным 
правилом в монастыре является «Не напрашивайся и не 
отказывайся», когда речь идет о дополнительной работе 
и послушании. Широко известными являются таинства 
Исповеди и Причастия, свои мысли и переживания се-
стры рассказывают один раз в неделю настоятельнице. 
Вхождение в монастырь всегда сопровождается постри-
гом в монахини, в котором отрезается несколько прядей 
с четырех сторон головы Владыкой Евстафием, а женщи-
не присваивается новое имя. Кладбище при монастыре 
находится здесь же, на нем похоронена одна монахиня. 
Сейчас сестры Всехсвятского монастыря не дают приют 
сиротам, не устраивают школы и больницы при обители, 
но никогда не отказывают в ночлеге и помощи нуждаю-
щимся [2, с. 32].

Важно отметить, что современные монастыри также 
существуют за счет самоокупаемости, имеют свое хо-
зяйство, зарплату выдают только одной женщине «сан-
технику», поскольку нельзя приводить мужчин в покои 
к сестрам. 

Таким образом, православные женские монастыри в 
XX вв. и сейчас транслируют православное мировоззре-
ние, прививают духовно-нравственные ценности всем 
прихожанам, соблюдают многовековые Уставы и тра-
диции. В более ранний период монастыри процветали, 
имели школу и больницу при храме, сейчас монастыри 
помогают нуждающимся. Они перестали быть приютом 
для сирот, поскольку существуют специализированные 
заведения. Современные монастыри ориентируются 
на молодое поколение, ведется работа с женщинами и 
детьми из разных социальных слоев. В монастырях XX 
века и в современных создавались и создаются условия 
для воспитания и обучения молодых женщин, а в гло-
бальном смысле – к духовному оздоровлению социума. 
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Аннотация: В настоящей статье было проведено исследование каллигра-
фии стелы для создания статуй первого года правления династии Северная 
Вэй «Цзяньи». Объект исследования: надписи статуй периода Северная Вэй 
в районе Чанчжи в Шаньси, был проведен анализ их написания, классифи-
цированы каллиграфические стили, а также проведено сравнение с другими 
источниками. Шаньси, как основная область этнической и культурной инте-
грации в период правления династии Северная Вэй, сыграла важную роль в 
формировании и развитии стиля Вэй. В частности, режим Северной Вэй пе-
ренес свою столицу из Пинчэна в Лоян, где он получил глубокое понимание 
культуры и обычаев ханьского народа.

Ключевые слова: каллиграфия, стиль, формирование, статуи, династия, ие-
роглифы, арка, грот.

THE STUDY OF THE CALLIGRAPHY 
OF THE STELE FOR THE CREATION 
OF STATUES OF THE FIRST YEAR 
OF THE REIGN OF THE NORTHERN WEI 
DYNASTY "JIANYI"

Zhao Yunheng

Summary: In this article, a study was conducted on the calligraphy of 
the stele to create statues of the first year of the reign of the Northern 
Wei Dynasty "Jianyi". The object of the study: inscriptions of statues from 
the Northern Wei period in Changzhi district in Shanxi, an analysis of 
their writing was carried out, calligraphic styles were classified, and a 
comparison with other sources was carried out. Shanxi, as the main area 
of ethnic and cultural integration during the reign of the Northern Wei 
Dynasty, played an important role in the formation and development of 
the Wei style. In particular, the Northern Wei regime moved its capital 
from Pingcheng to Luoyang, where it gained a deep understanding of the 
culture and customs of the Han people.

Keywords: calligraphy, style, formation, statues, dynasty, hieroglyphs, 
arch, grotto.

Рассмотрим общие сведения о состоянии сохранно-
сти записей стелы для создания статуй первого года 
правления династии Северная Вэй «Цзяньи».

Стела для создания статуй первого года правления 
династии Северная Вэй «Цзяньи» была возведена в пер-
вый год правления династии Северная Вэй (528 г.) из 
песчаника. Ее высота составляла 80 см, ширина 52 см, 
толщина 19 см. Она имела округлый верх и открытые 
буддийские ниши на передней и верхней сторонах, сле-
ва.

Передняя ниша имела форму округлой арки с ре-
льефным изображением Будды и двух бодхисаттв, бо-
ковые ниши - форму округлой арки, на перемычке ниши 
выгравировано пламя и рельефное изображение Будды, 
сидящего со скрещенными ногами и держащего печать 
медитации. На передней части стелы и на левой стороне 
нижней части выгравированы пожелания и имена уче-
ников Будды. Если характеризовать каллиграфию стелы, 
то можно говорить, что в данный период времени она 
была древней и простой. На лицевой стороне 17 рядов с 

11 иероглифами: на правой стороне 6 рядов и 2 ряда с 12 
именами буддийских учеников. В настоящее время она 
хранится в музее округа Личэн.

Рассматривая художественный стиль записи стелы 
первого года правления династии Северная Вэй «Цзя-
ньи», отметим следующее. В данном периоде времени 
на технику и эстетические тенденции мастеров большее 
влияние оказывали обычаи и народное искусство резь-
бы народа Хань. Поэтому статуи первого года династии 
Северная Вэй Цзяньи из стел обладают как своей спец-
ификой, так и демонстрируют красоту, отличную от на-
ционального шоу Сяньбэй.

В ранних работах Будда и бодхисаттв представлены 
широкоплечими и сильными, их одеяния просты и в ос-
новном правосторонни. В первые года правления ди-
настии Северная Вэй «Цзяньи» статуи преобразились, 
их образ был таким: сидя, скрестив ноги на постаменте, 
в одеждах, имеющих пояс и плотные складки, одежда 
плотно прилегала к телу. Фигура изображалась такой: 
тело плоское, плечи немного узкие, отличается от ши-
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роких плеч, которые повсеместно изображались в ран-
них работах. Сама одежда полностью покрывала сиде-
нье Будды [2]. Лицо олицетворяло собой спокойствие, 
хотя, вследствие нечеткой резьбы, это можно было по-
нять, только если внимательно присмотреться. Уголки 
рта слегка изогнуты, улыбка спокойна. Тело облачено в 
шелк. 

Таким образом, общий стиль записи стелы первого 
года правления династии Северная Вэй «Цзяньи», будь 
то использование штрихов, иероглифов или глав - вы-
глядят величественно и изыскано. Нами она анализиру-
ется с трех сторон, а именно: использование штрихов, 
иероглифов и глав.

Характеристики кисти

Так, сосредотачиваясь на верхних и нижних штрихах, 
например, в слове «心», мы можем выделить три точки 
написания, имеющие разные формы, особенно между 
двумя верхними точками «八». В горизонтальных карти-
нах больше внимания уделяется различным позициям. 
В частности это: длина горизонтальных картин, кото-
рые пишутся в одиночку или написание конца слова с 
более квадратным разрезом, важно также, чтобы он не 
выглядел «тяжелым». Во многих вертикальных штрихах 
присутствуют следы крючков, например, в «佛» и других 
иероглифах, что им, по нашему мнению, добавляет из-
ящества.

Апостроф, как ключевой штрих Вэй Бэя, призван от-
крывать левую и правую стороны иероглифов Вэй Бэя и, 
вместе со штрихом вниз, отвечает за уравновешивание 
силы импульса иероглифов. Апостроф чаще всего на-
правлен вправо. Однако, в отличие от других вэйских 
надписей, особенно надписей у статуй, его стилистика 
оформления складки отличается. В других вэйских над-
писях больше косых линий, в то время как в этой надпи-
си больше штрихов по центру [3].

Живописи иероглифов также присущи свои особен-
ности. В частности, мазок среднего штриха может иметь 
более уплотненную текстуру. И, в то же время, волнистые 
мазки кажутся более гибкими, более внешне открытыми, 
что им добавляет эмоциональности выражения.

Структурная характеристика

Структурно применение потенциала каждой части 
иероглифа является важным. Для этого следует соблю-
дать лево-правое раскрытие штрихов, для правильности 
передачи смысла и для удовлетворения потребности в 
эстетическом идеале широты и толщины иероглифа.

Так, например, в слове «宫» потенциал верхней и 

нижней частей неравномерен, верхняя часть покрова 
сокровищницы указана слева низко и высоко справа, 
можно говорить об определенном растяжении вверх. 
Два нижних иероглифа «口» вытянуты вправо настоль-
ко, насколько это возможно, верхний «口», чтобы не по-
казаться противоречащим общему посылу, продолжает 
восходящий импульс, но чуть более мягко, а нижний  
«口» вытянут вправо настолько, насколько это возможно 
и расширен, чтобы достичь баланс. Нижняя часть вытя-
нута настолько, насколько это возможно, чтобы сбалан-
сировать весь иероглиф.

Или же, возьмем иероглиф «张». Его левая и правая 
части прислонены друг к другу в более широком - ввер-
ху и более узком – внизу положении. Полагаем, что дан-
ное прислонение является хорошим способом смягчить 
рыхлость левого и правого штрихов иероглифа «张» [1. 
C. 280-289].

Далее, иероглиф «像» характеризуется тем, что, с од-
ной стороны, штрих сам по себе небольшой, и его нелег-
ко сделать длинным, здесь он будет ослаблен. Но вместо 
того, чтобы подчеркнуть его правую часть, производит-
ся увеличение, удлинение таким образом, что левая и 
правая стороны, кажется, не имеют смысла [4].

Характеристика композиции

В основе структуры лежит расширение потенциала 
в слове и строке, они опираются друг на друга, являясь 
единым целым. Это показано на рисунке 1.

“屯留令张” четыре иероглифа повторяются дваж-
ды, чтобы укрепить две линии, внести в каллиграфию в 
слове «Линь» коррективы, указав противоположные по 
смыслу слова: большой и маленький, положительный и 
отрицательный, высокий и низкий, тяжелый и легкий.

Иероглифы “佛弟子张文” повторяются три раза, и по-
скольку эта часть текста высечена на правой стороне 
статуи, общая форма поверхности камня неравномерна. 
Имеется общий наклон влево, размер левой и правой 
строк слов сознательно увеличивается, особенно с ле-
вой стороны. Увеличение левой строки более выражено 
и ощущение наклона влево исправляется визуально. 

На последней картинке видно, что каждое слово име-
ет свою позу, правая линия сверху вниз от центра тяже-
сти наклонена в сторону «лево, лево, право, лево, право, 
право», каждое слово наклонено под разным углом. Ле-
вая линия также повторяет правую линию волнообраз-
ных изменений, соответственно, сверху вниз «право, 
лево, лево, право, право, право», что делает линии более 
полными и едиными [5].
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Сравнение с другими произведениями 
того же периода

Как представитель статуй храма-грота Янтоушань, он 
обладает уникальными особенностями стиля. Благода-
ря приведенному выше сравнению мы получили более 
полное представление о штрихах, узлах, главах и других 
характеристиках. 

Сравнивая эти особенности, нам не составит труда 
найти резные камни с похожим стилем. Надписи в основ-
ном написаны средним фронтальным штрихом, а штрихи 
уплотнены и растянуты, что подчеркивает красоту стиля. 

Эта характеристика схожа со стилем каменных над-
писей в Гуаньчжуне, Шэньси в середине и конце правле-
ния династии Северная Вэй. Постепенно выходя из под 
влияния канцелярского письма использование кисти 
для написания иероглифов, особенно в точке и углу го-
ризонтальной складки поворота, оба показывают тен-
денцию к округлости, демонстрируя трансформацию 
вэйбэя, его стремление к квадратам и округлостям.

Можно выделить много общих черт «Надписи на ста-
туе первого года Северной Вэй Цзяньи» и «Стелой Чжэн 
Вэньгун Северной Вэй», как показано на рисунке 2.

В конкретных штрихах письма и изображения очень 
близки. Например, стол в «порядке» иероглифа ским-
минг, «зи» вертикальные крючки и крючки и т.д. очень по-
хожи. Только «стела Чжэн Вэньгуна» по сравнению с «се-
верной надписью Вэй Цзяньи Юань года статуи» кажется 
более нейтральной и мирной, более теплой и щедрой. 
А «ЧжэнВэньГунБэй», как надписи северной династии в 
немногих известных произведениях периода северных 
литераторов каллиграфически написаны мастером, с ис-
пользованием пера.

Особенно в тексте упоминается, что «Чжан Фачжан, 
правитель Синьсина, Чжан Фагуан, правитель Тунлю, 
Чжан Фахуэй, правитель Тунлю, Чжан Хуйгуан и Чжан 
Гуан, правитель Цинхэ» - все они были чиновниками с 
реальной властью в Шандане [6. C. 12]. Поэтому они так-
же могут быть одними из представителей каллиграфии 
литераторов северной части страны. В то же время это 
также объясняет, почему «Северная Вэй Цзяньи первого 
года надписи статуи» и в то же время стиль ее надписи 
статуи отличается.

В завершение сделаем выводы.

1. Шаньси, как основная область этнической и куль-
турной интеграции в период правления династии Се-
верная Вэй, сыграла важную роль в формировании и 

Рис. 1.

Рис. 2.
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развитии стиля Вэй. В частности, режим Северной Вэй 
перенес свою столицу из Пинчэна в Лоян, где он полу-
чил глубокое понимание культуры и обычаев ханьского 
народа. 

2. Художественные особенности каллиграфии памят-
ника Вэй, которым мы уделили внимание в настоящей 
статье, также являются важным доказательством не-
обходимости продолжения изучения данной тематики. 

Взяв в качестве примера «Надпись на статуе первого 
года Северной Вэй Цзяньи», мы можем увидеть инте-
грацию сяньбэй, цян в ханьскую культуру в этот период; 
интеграцию народной каллиграфии, представленной 
ремесленниками и каллиграфии литераторов. Эстети-
ческий подход к памятнику Вэй наполнило его новым 
содержанием, для нас же изучение памятника Вэй от-
крывает новые возможности в части продолжения ис-
следования данной тематики.
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Аннотация: В системе взаимодействия с окружающими при злоупотребле-
нии алкоголем ведущую роль занимает стратегия избегания и ориентация на 
мнение окружающих. В ремиссии респонденты склонны меньше избегать, 
но выстраивать жесткие границы с окружением, что сопровождается уси-
лением шизоидной. Можно предположить, низкая осмысленность: и недо-
статок коммуникативных навыков являются причиной того, что социум для 
склонных к злоупотреблению алкоголем представляется источником гораз-
до большим истопником стресса, чем для здоровых. Для коррекции данных 
аспектов нами были разработаны тренинговые программы.

Ключевые слова: совладеющее поведение, злоупотребление алкоголем, ре-
миссия, семейные отношения, избегание, сотрудничество, коррекционная 
работа.

FEATURES OF COPING BEHAVIOR WITH 
ALCOHOL ABUSE AND IN REMISSION: 
SPECIFIC STRESSORS, CORRECTIVE 
MEASURES, RECOMMENDED WORK 
STRATEGIES

A. Amosov

Summary: In the system of interaction with others the people who suffer 
alcohol use disorder the leading role is played by the strategy of avoidance 
and orientation to the opinions of others. In remission, respondents tend 
to avoid less, but build rigid boundaries with the environment, which 
is accompanied by an increase in schizoid. It can be assumed that low 
meaningfulness and lack of communication skills are the reason that 
society for those prone to alcohol abuse seems to be a source of much 
more stress than for healthy people. To correct these aspects, we have 
developed training programs.

Keywords: coping behavior, alcohol abuse, remission, family relationships, 
avoidance, cooperation, correctional work.

Злоупотребление алкоголем по-прежнему является 
одной из ведущих проблем в мире. Одной из при-
чин является тот факт, что злоупотребление алко-

голем часто приводит к поведенческим нарушениям, 
связанным преступлениями. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) не располагает статистическими 
данными по количеству данных преступлений в России 
с 1994 г. Но, если предположить, что в соседствующих с 
Россией странах, Белорусии и Украине, ситуация схожа 
или близка к Российской, то картина не выглядит опти-
мистичной. В Украине, в 2005 году, было зарегистриро-
вано 25,6% преступлений, связанных с употреблением 
алкоголя, а в 2015 15,7%. Для сравнения, в 1994 году в 
Украине наблюдалось 66,8% преступлений, связанных 
с алкоголем, от общего количества, а в России 34,9%. В 
Белоруссии за 2005 г. Зарегистрировано 16,7%, а в 2015 
году 18,2% процента от общего количества преступле-
ний. [8]. Доля дорожно-транспортных происшествий, 
связанных с употреблением алкоголя, на 100000 чело-
век на 2015 год 10,6. Это 8,3 % от общего количества до-
рожно-транспортных происшествий [7]. Кроме того, во-
ждение в нетрезвом виде, представляющее собой одну 
из самых распространённых причин смертности на до-

рогах [14].

Одна из теорий, объясняющих феномен злоупотре-
бления, связывает начало злоупотребления с особен-
ностями совладеющего поведения [3, 15], доказано, что 
лица, злоупотребляющие алкоголем, склонны избегать 
контактов [3, 15] При достижении ремиссии степень из-
бегания снижается, но перед окружением выстраивают-
ся жесткие и непроницаемыми границы. Другими слова-
ми, такой человек уже идет на сближение с окружением, 
от контактов не убегает, но близко к себе не подпускает 
[3,15]. Общим для злоупотребляющих алкоголем и нахо-
дящихся в ремиссии является низкий уровень ориента-
ции на сотрудничество и низкий, по сравнению с условно 
здоровыми, уровень осмысленности [1]. Высокий уро-
вень избегания свидетельствует о наличии коммуника-
тивных трудностей, а низкая осмысленность о наличии 
алекситимии. Алекситимия — «сниженная способность 
или затрудненность в вербализации эмоциональных 
состояний: трудность идентификации чувств, трудность 
описания чувств, общий уровень аликсетимии» [13,  
с. 54] Объяснением коммуникативных трудностей может 
стать неконтактность [9], из этого следует предположе-
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ние, что социум, для данной категории респондентов, 
является серьезным источником стресса. В противопо-
ложность данному предположению, наше исследование 
свидетельствуют о том, что респонденты в ремиссии и 
злоупотребляющие алкоголем оценивают свои отноше-
ния выше, чем здоровые [2]. Данные результаты могут 
говорить о действии защиты по типу идеализация, кото-
рая, с точки зрения психоанализа, имеет примитивный 
характер и говорит об отсутствии целостного образа 
другого [10,11]. Другой характерной чертой респонден-
тов в ремиссии является оценка своих отношений с пар-
тнером, как ориентированных на избегание и менее кон-
фликтных [2]. Это подтверждает склонность к избеганию 
и говорит о положительных изменениях, связанных со 
снижении анозогнозии и алексетимии, и отрицательных, 
связанных с отсутствием навыков выражения злости и 
избегании. Последнее подтверждается фактом наличия 
у здоровых респондентов более низких показателей по 
шкале избегание и более высоких по шкале конфликт-
ный стиль [2]. 

Для уточнения представленных выше данных, нами 
было проведено исследование респондентов, злоу-
потребляющих алкоголем, находящихся в ремиссии 
и условно здоровых. Исследование проводилось при 
помощи методик Мини мульт и AUDIT. Общее число ре-
спондентов n=114. 

 Анализ данных проходил с использованием методов 
статистической обработки: в частности, для сравнитель-
ного анализа совокупности непараметрических показа-
телей применялся критерий Манна Уитни. Кроме того, 
параметрические данные были подвергнуты дисперси-
онному анализу по методу Р. Фишера. А для изучения 
взаимосвязей признаков использовался корреляцион-
ный (r-Спирина) и факторный анализ. Выявление связи 
между эмпирическими частотами встречаемости и тео-
ретическими путем сравнения распределений с исполь-
зованием критерия x*2- Пирсона. Подробный обзор 
процедуры обследования и разделения выборки описан 
в других работах [3, 15]. 

В результате значимые данные были получены по 
шкалам Шизоидность и Достоверность ответов:

1. Шизоидность: респонденты в ремиссии 14,5000, 
условно здоровые 13,0769. Результат свидетель-
ствует о наличии более высокого уровня шизоид-
ности у респондентов в ремиссии, чем у условно 
здоровых.

2. Достоверность ответов 1 группа 4,1852 4 группа 
2,9615. У респондентов, злоупотребляющих ал-
коголем, можно наблюдать достоверно более вы-
сокий уровень социально-желательных ответов, 
чем у условно здоровых. 

Так же нами была предпринята попытка исследова-

ния ценностных ориентаций при злоупотреблении ал-
коголем. В исследовании приняли участие респонденты, 
которые в промежуток 2019-2022 годов, обращались на 
телефон доверия. По длительности консультации были 
от 20 минут до двух часов, по количеству обращений 
до нескольких в неделю. Общая длительность работы с 
каждым абонентом до трех лет. Вывод о злоупотребле-
нии происходил на основании беседы: респонденты 
либо сами признавали факт злоупотребления алкого-
лем, либо такой вывод можно было сделать после дли-
тельного интервью. В данном исследовании приняли 
участие 16 человек: 11 мужчин и 5 женщин, в возрасте от 
24 до 57 лет. Данная цифра не является точной. Это объ-
ясняется форматом телефона доверия, который предпо-
лагает анонимность. Это, в свою очередь, препятствует 
идентификации абсолютно всех абонентов, как ранее 
обращавшихся или первичных. Основанием для фикса-
ции высказывания было предъявление характерного 
запроса или неоднократное повторение высказывания 
респондентом. Для перевода качественных данных в ко-
личественные высказывания респондентов сводились 
простому категорическому силлогизму. Категорический 
силлогизм – форма умозаключения, состоящая из двух 
посылок (суждений P1 и P2) и заключения. Под суждени-
ем понимается процесс сравнения двух или более поня-
тий и формулирование и формулирование на их основе 
какой- либо мысли, умозаключения – вывода; утвержде-
ние или отрицание какого-либо явления. Умозаключе-
ние- заключительный процесс мышления, приводящий 
к новому знанию [12, 16]. Например, респондент, муж-
чина, безработный, холост, на протяжении многих лет 
употребляет алкоголь. Несколько лет назад потерял ро-
дителей. Алкоголь употреблять не прекращает длитель-
ное время. Пример высказывания и анализа - «P1. Хочу 
делать что хочу. Хочу, не испытывать бытовых неудобств, 
ходить, как хочу, пер….ть, где хочу и т.п. это на бытовом 
уровне. Звонить кому хочу «охотиться» на потенциаль-
ных секс-партнёров (клубы, сауны), достигать чего хочу, 
на осматриваясь и не оценивая. P2. С партнером мне это 
не сделать». Выводом является нежелание вступать в от-
ношения с партнером.

Исследование проходило в 3 этапа: 1. Фиксация вы-
сказываний; 2 выделение посылок (суждений) P1 и P2 из 
высказываний; 3 логический вывод.

После анализа все высказывания оценивались с точ-
ки зрения ориентации или направленности. После чего 
все высказывания группировались. Основанием для 
отнесения к той или иной группе служил характер или 
оценка высказывания с точки зрения направленности. 

В результате было выделено 12 групп: 

1.Стремление представить себя в лучшем цвете, быть 
хорошим 11 высказываний; 2.убежденность в собствен-
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ной непогрешимости- 14 высказываний; 3. эгоцентризм 
11 высказываний; 4. стыд или вина 9 высказываний; 5.ав-
торитарность 8 высказываний; 6.стремление предста-
вить себя жертвой 5 высказываний;

7. гедонизм 4 высказывания; 8. инфантильность 4 вы-
сказывания; 

9.депрессивные мысли (обесценивание окружающе-
го мира) 4 высказывания; 10. низкая самооценка 3 вы-
сказывания; 11. агрессия 3 высказывания; 12. негативное 
отношение к противоположному полу 2 высказывания. 
По нашему мнению, стремление представить себя в луч-
шем цвете или быть хорошим (1 группа) имеет общие 
механизмы с гедонизмом: в первом случае состояние 
комфорта возникает в результате одобрения, в случае 
стремления к гедонизму стремление к удовольствию яв-
ляется более общим и включает большую группу спосо-
бов достижения комфорта [5].

Таким образом, по нашему мнению, высокая оценка 
своих отношений с партнером при злоупотреблении 
алкоголем и в ремиссии, имеет под собой разные меха-
низмы. Данные о высокой оценке своих отношений при 
злоупотреблении алкоголем скорее всего имеют харак-
тер социально желательного поведения. Это подтверж-
дается с высоким количеством социально желательных 
ответов в методике «Мини мульт» и результатами ис-
следования ценностных ориентаций. В ремиссии такое 
поведение, по нашему мнению, является следствием 
идеализации характерной для интровертов. Это под-
тверждает достоверно высокие показатели по шкале 
Шизоидность и характерный стиль социального взаимо-
действия, где в отношениях с окружением поддержива-
ется жесткие границы [3,15].

Все представление выше данные были использованы 
в качестве клинических рекомендаций для работы на 
телефоне доверия с абонентами, злоупотребляющими 
алкоголем. В частности, для проведения поддержива-
ющей терапии [5]. Например, абонентам рекомендова-
лось больше говорить о своих чувствах, а не проявлять 
их. По- нашему мнению, способствует выстраиванию 
более близких отношений с близкими и повышению 
осмысленности. Другие рекомендации были связаны с 
выбором более безопасного для здоровья способа пре-
одоления стресса. Консультации велась в направлении 
поиска способов подходящих для конкретного абонент 
(занятие спортом, чтение книг).

Абонентам, обращавшимся на линию, оказывалась 
поддержка путем объяснения связи их потребности в 
алкоголе с низким арсеналом способов преодоления. 
Таким образом в консультации намечаюсь пути восста-
новления для абонентов. Это оказывало позитивный, 
поддерживающий, эффект. 

 Для коррекционной работы, направленной на пре-
одоление трудностей адаптации при злоупотреблении 
алкоголем и в ремиссии нами были разработаны «Теле-
сно ориентированный тренинг» [4] и программа комму-
никативного тренинга «Мореплаватели и поселенцы»

Апробация тренингов проводилась на военных, про-
ходящих срочную службу. С каждым респондентом из 
группы (N=59) проводилось от 1 до 10 занятий «Телесно 
ориентированного» тренинга[4.].Обследование велось 
при помощи методик: «Прогноз 2», «Торонтская алекси-
тимическая шкала TAS-20-R», «ИТО+-2», «Спилбергер ЛТ», 
«Экспресс – диагностика социальных ценностей лично-
сти».

Подсчет результатов проходил при помощи исполь-
зования t критерия Стюдента для параметрических 
выборок, анализ данных проводился при помощи про-
граммы STATISTICA [4].

Полное описание «Телесно ориентированного тре-
нинга», процесса разработки и апробации описано в 
статье [4].

Параллельно с проведением «Телесно-ориентиро-
ванного» тренинга проводился тренинг, направленный 
на развитие коммуникативных навыков «Мореплавате-
ли и аборигены». 

Процедура проведения тренинга

После прибытия в часть, призывники были распре-
делены по отдельным ротам, где помимо основных ре-
спондентов были и другие служащие, не участвовавшие 
в исследовании и не проходившие предварительное 
тестирование. Таким образом, кроме основной выбор-
ки, N=59, в тренинге принимали участие и другие служа-
щие. По нашему мнению, это является положительным 
фактором, которые помогает проверить степень адапта-
ции к новой ситуации срочных служащих. Тренинг про-
водился в каждой роте отдельно.

Структура тренинга «Мореплаватели и аборигены» 
включала группу упражнений, направленных на взаимо-
действие 2 команд. В процессе выполнения упражнений 
командам давались задания. Задания были направлены 
на коммуникацию, группообразование, взаимодействие 
между группами, решение коммуникативных задач, свя-
занных с отказом от стереотипов в мышлении и решени-
ем конфликтных ситуаций. 

Тренинг включает 3 упражнения, каждое из которых 
состоит из своей истории, общих и отдельных инструк-
ций для команд. 
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Описание тренинга

Перед началом участники разделялись на 2 группы. 
1.  Упражнение «Знакомство». История такова: мо-

реплаватели приплыли на остров и увидели або-
ригенов. Задание мореплавателям: выяснить, что 
за племя обитает на острове? Например, степень 
агрессии, гостеприимность, рацион. Задачи посе-
ленцев предварительно придумав себе историю: 
степень агрессии, гостеприимность, рацион и 
т.д., начать взаимодействие с мореплавателями. 
Команда аборигенов инструктируется отдельно. 
Секретное условие для аборигенов состоит в том, 
что они ни не разговаривают, а на все вопросы 
«мореплавателей» отвечают кивком или мотанием 
головы «нет» или «да», при этом отрицательным 
ответом является кивок головы, а положительным 
мотание головой. После упражнения идет обсуж-
дение того, что удалось узнать мореплавателям, 
со сравнением того, что хотели им сказать абори-
гены.

2.  Упражнение «Города». История такова: прошло 
много времени, и «Мореплаватели» построили на 
острове свой город, а «аборигены» свой. Задания. 
Жителям каждого города необходимо придумать 
особенности города, который они основали: нуж-
но придумать религию и т.д. После этого каждый 
город выбирал посла и отправлял в другой город. 
Посол узнавал вс информацию о соседях и расска-
зывал у себя в городе. После этого каждый город 
рассказывал ту информацию о соседях, которую 
получил от посла(срабатывал эффект «испорчен-
ного телефона»). После этого информация сверя-
лась, сравнивалась с истинной. В конце обсужда-
лись механизмы социального взаимодействия, 
стоящие за этим эффектом.

3.  Упражнение «Катастрофа» История: на остров 
надвигается цунами. 2 городам необходимо скоо-
перироваться и построить дамбу. Условия для ко-

манды «Мореплавателей»: у них есть технология 
строительства, но дамбу нужно строить в городе 
«аборигенов». Условие ля «аборигенов»: дамбу, 
которая всех спасет можно строить только у них 
в городе, но на этом месте стоит их очень ценная 
святыня. Цель упражнения- поиск совместного 
решения. После окончания идет обсуждение с 
подробным разбором и информированием о раз-
личных способах решения конфликтов.

После этапа проведения тренингов на основной вы-
борке N=59 было проведено повторное тестирование. 

Анализа результатов показал статистически зна-
чимые изменения по следующим шкалам: Трудность в 
идентификации чувств с 13,2586 до 9,7288; Обществен-
ные ценности с 103,1034 до 119,9322; Личностная тре-
вожность с 4,0172 до 2,6356; Лабильность с 4,9310 до 
6,2712; Лидерство 22,3793 до 24,8644; Социабельность с 
20,8966 до 23; Конформизм с 19,8190 до 16,3305.

Данные результаты свидетельствуют о произошед-
ших положительных изменениях после проведения тре-
нингов. Это можно считать основанием для того, чтобы 
рекомендовать данные комплексы упражнений к рабо-
те. В контексте злоупотребления алкоголем, можно за-
метить, что произошло снижение таких черт, как уровень 
алекситимии, личностной тревожности, и повышение 
социабельности. Это позволяет говорить о потенциаль-
ных возможностях использования данных разработок в 
комплексе с другими методами для профилактической 
и коррекционной психологической работы, связанной 
с употреблением алкоголя. Более социабельный чело-
век стремиться к общению и завязыванию социальных 
контактов и связей с людьми [6]. Подобное стремление 
моно считать процессом обратным избеганию. Кроме 
того, сближение с социумом открывает новые возмож-
ности по привлечению ресурса социальной поддержки 
для преодоления стресса. 
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Аннотация: По данным Красного Креста за 2023 год максимум обращений 
в связи с агрессией и гневом был зафиксирован в июне (41%), а самым де-
прессивным месяцем был май. Поэтому в данной статье представлена иссле-
довательская и одновременно трансформационная методика разрушения 
т.н. «депрессивной цепи», как последовательности развития депрессивной 
динамики.
Цель. Увидеть закономерность – «цепочку причин» развития депрессии, 
чтобы найти наиболее короткий, но не менее действенный путь преодоления 
депрессивного расстройства. 
Методы. Исследование по алгоритму Универсальной модели психотерапии 
«Технология осознания реальности», основано на открытом автором меха-
низме метакогнитивного процесса осознания, который лёг в основу метода. 
А эффективность применения в психотерапии депрессивных расстройств 
проверена на основании тестов: «Шкала депрессии, BDI» А. Бека и «Диагно-
стика иррациональных установок, SPB» А. Эллиса.
Выборка. Исследование «депрессивной цепи» и сравнительный анализ 
результатов проведены на основании выборки карточек приёма клиентов 
автора в Ресурсном центре «Интеграция» г. Тамбова за период III/2020 – 
II/2022, с которыми индивидуальные психосессии проводились по описанной 
экспериментальной методике. Всего 20 человек в возрасте от 25 до 55 лет: по 
10 женщин и мужчин различных профессиональных профилей в невротиче-
ском регистре депрессивных расстройств (депрессивный синдром, смешан-
ное тревожно-депрессивное расстройство, депрессия).
Результаты. Преодоление депрессивной динамики в экспериментальной 
группе по описанному алгоритму авторского метода показал уменьшение её 
тяжести с 30,3 до 16,3, а сокращение психотерапевтического консультацион-
ного курса в среднем на 46,4 %.
Выводы. Данные показатели доказывают, что выявленная последователь-
ность развития депрессивной динамики и её корневая причина – «чёрное 
пятно депрессии», - обнаруженное в ходе исследования, верны. Но самый 
главный потенциал описанной диагностической и одновременно трансфор-
мационной методики «Разрушение депрессивной цепи» заключается в том, 
что её универсальный алгоритм, основанный на механизме процесса осоз-
нания, можно применять с целью открытия у человека позитивного видения 
своего дальнейшего жизненного пути к разнообразным запросам и в раз-
личных психотерапевтических методах. 

Ключевые слова: депрессивная цепь, порочный круг депрессии, депрессив-
ная триада, уровни информации в сознании, этапы осознания, технология 
осознания реальности, уровни информации в сознании, категории времени, 
процесс осознания, универсальная модель психотерапии, технология осозна-
ния реальности.

THE "DEPRESSIVE CHAIN" AND ITS 
DESTRUCTION BY LEVELS OF 
THE AWARENESS PROCESS

O. Gafarova

Summary: According to the Red Cross data for 2023, the maximum number 
of complaints related to aggression and anger was recorded in June 
(41%), and May was the most depressing month. Therefore, this article 
presents a research and at the same time transformational method of 
destroying the so-called "depressive chain" as a sequence of development 
of depressive dynamics. Goal. To see the pattern – the "chain of causes" of 
the development of depression, in order to find the shortest, but no less 
effective way to overcome a depressive disorder. Methods. Her research 
on the algorithm of the Universal Model of psychotherapy "Technology 
of awareness of reality" is based on the mechanism of the metacognitive 
process of awareness discovered by the author, which formed the basis of 
the method. And the effectiveness of the use of depressive disorders in 
psychotherapy was tested on the basis of tests: "Depression scale, BDI" by 
A. Beck and "Diagnosis of irrational attitudes, SPB" by A. Ellis. Selection. 
The study of the "depressive chain" and a comparative analysis of the 
results were carried out on the basis of a sample of the author's client 
reception cards at the Tambov Integration Resource Center for the period 
III/2020 – II/2022, with whom individual psychosessions were conducted 
according to the described experimental method. A total of 20 people 
aged 25 to 55 years: 10 women and men of various professional profiles 
in the neurotic register of depressive disorders (depressive syndrome, 
mixed anxiety-depressive disorder, depression). Results. Overcoming the 
depressive dynamics in the experimental group according to the described 
algorithm of the author's method showed a decrease in its severity from 
30.3 to 16.3, and a reduction in the psychotherapeutic counseling course 
by an average of 46.4%. Conclusions. These indicators prove that the 
identified sequence of development of depressive dynamics and its root 
cause – the "black spot of depression" - discovered during the study are 
correct. But the most important potential of the described diagnostic 
and at the same time transformational technique "Destruction of the 
depressive chain" lies in the fact that its universal algorithm, based on the 
mechanism of the process of awareness, can be used to open a person's 
positive vision of his further life path to various requests and in various 
psychotherapeutic methods.

Keywords: depressive chain, vicious circle of depression, depressive triad, 
levels of information in consciousness, stages of awareness, technology of 
awareness of reality, levels of information in consciousness, categories of 
time, process of awareness, universal model of psychotherapy, technology 
of awareness of reality.
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Введение

 Выбор темы обусловлен всеобщей тенденцией пси-
хического здоровья в мире, и конкретно в России. Со-
гласно «Анализа психологического состояния общества 
по итогам I–VIII/2022 г., проведённого Институтом пси-
хологии РАН и АННИО «Институт психолого-экономиче-
ских исследований» половина при опросе респондентов 
испытывают симптомы клинического уровня депрессии 
[10]. По данным Красного Креста самым депрессивным 
месяцем 2023 года был май, а максимум обращений в 
связи с агрессией и гневом был зафиксирован в июне 
(41%) [7].

Как никогда в психотерапии депрессивных рас-
стройств, сроки его преодоления для снижения приве-
дённой статистики имеют значение. Поэтому в данной 
работе представляется исследование эффективности и 
по срокам, и по снижению уровня депрессивного син-
дрома по Универсальной модели психотерапии «Тех-
нология осознания реальности» (далее – «УМП по ТОР–
подходу») [4]. Её алгоритм осуществим и внутри любой 
психотерапевтической модальности, т.к. основан на 
механизме метакогнитивного процесса осознания, уни-
версального для любой психотерапевтической модаль-
ности, который лёг в основу метода. Он был открыт в 
нашем психологическом ООО «Ресурсный центр «Инте-
грация» (далее – «Центр») в результате его эмпирическо-
го исследования IХ/2009– ХII/2013 гг. [5].

Основания для исследования

Во второй половине ХХ века А. Бек, сформулиро-
вал «депрессивную триаду» симптомов депрессии [1], а 
А. Эллис открыл, названный им, «порочный круг» ирра-
циональных убеждений [12]. Но не было установлено, в 
каком порядке и почему складывается этот «порочный 
круг» и как взаимосвязаны они с тремя основными сим-
птомами по А. Беку (негативное отношение к помощи, 
к себе и к будущему), т.е. закономерность развития де-
прессивной психодинамики оставалась неизвестной.

Мы исходили из трёх предпосылок родоначальника 
Трансактного Анализа (ТА), сформулированные его по-
следователем Клодом Штайнером в книге «Сценарии 
жизни людей. Школа Э. Берна»:

1. Люди от рождения являются душевно здоровыми. 

2. Даже переживая эмоциональные затруднения 
люди, тем не менее, остаются разумными, полноценны-
ми человеческими существами. Они способны понять 
суть своей проблемы, ее причины и при наличии адек-
ватной помощи решить ее. 

3. Любые эмоциональные затруднения разреши-

мы при условии применения верного подхода и адек-
ватного знания. Сложности, с которыми сталкиваются 
психиатры в случаях, так называемых шизофрении, ал-
коголизма, депрессивного психоза и т.д., — результат 
невежества психиатров, а не неизлечимости этих «забо-
леваний» [11].

Поэтому, на правах гипотезы, мы предположили, что 
депрессивный синдром развивается у человека по мере 
как бы закрытия (блокировки) позитивного видения сво-
его будущего по принципу: чем ближе, тем сильнее и тя-
желее для психики. 

Методы исследования

Коротко осветим здесь вертикальную модель УМП 
по ТОР-подходу, которая позволяет увидеть на каком 
уровне возникло противоречие в развитии какой - либо 
динамики, а на каком были заложены его причины и что 
необходимо сделать для её изменения. Именно на пред-
шествующем уровне развития процесса наиболее опти-
мально применять необходимые методики для его пере-
ключения с негативной динамики на позитивную.

Ведущим параметром в вертикальной модели метода 
являются уровни информации (далее – «УИ») в сознании. 
Их в методе определено и сформулировано 6. Это уров-
ни: 1) фактической информации (проявленной как сим-
птом); 2) процессуальной (внешне наблюдаемого про-
цесса); 3) идеологической (от греческих «ideo» – мысль и 
« logos» – слово); 4) чувственно–сенсорной (информация 
от 5 каналов восприятия); 5) априорной (опыт субъекта); 
6) консолидированной (объединённые представления 
от многих субъектов в согласованную картину миро-
устройства) [5].

Вторым параметром в ведении человека в верти-
кальной модели УМП по ТОР-подходу является время, 
которое при развитии депрессивного синдрома человек 
воспринимает как или как «мрачное будущее», в которое 
двигаться не хочется или как «исчезнувшее будущее». 
При исследовании механизма процесса осознания было 
определённо 6 категорий (характеристик) времени (да-
лее – «КВ») в сознании:

1. настоящее как результат прошлого, который 
определён и последствие которого предсказуемо; 

2. динамическое настоящее – это процесс, происхо-
дящий в настоящем, но не приведший ещё к како-
му-либо результату, т.к. он больше непредсказуем, 
чем предсказуем (именно здесь и возможен от-
рыв от привычных стереотипов); 

3. переходное время (в прошлом или в будущем) – 
время, когда прежние стереотипы уже не сраба-
тывают, а новые ещё не сформировались; 

4. вариативное (в прошлом или в будущем) – время 
возникновения вариантов выбора и стратегий; 
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5. субъективное (прошлое или будущее) – время 
первых результатов сделанного выбора (это вре-
мя отсчитывается с момента выбора); 

6. объективное (прошлое или будущее – время про-
лонгированных эффектов выбора в событиях объ-
ективной реальности).

Цель эксперимента: увидеть «цепочку причин» де-
прессии, т.е. на каком УИ что является «звеном» депрес-
сивной динамики, чтобы найти наиболее короткий, но 
не менее действенный путь преодоления депрессивно-
го расстройства. 

Задача эксперимента: увидеть, на каком из УИ какие 
возникают причины депрессии, установленные А. Беком 
(Бек А., 1961, 1978), есть ли определённый порядок в их 
возникновении.

Выборка

В экспериментальную группу мы зачислили 20 кли-
ентов (пациентов) Центра в период III/2020 – II/2022 г., 
10 мужчин и 10 женщин, в возрасте 25 – 45 лет:  
Мвозраст =  33,69; Жвозраст = 36,96. Это были клиенты с симпто-
матикой депрессии в форме астено–депрессивного син-
дрома (апатическая или тоскливая депрессия) и тревож-
но–депрессивного синдрома (тревожная депрессия), 
проявившихся в течение последних 3 месяцев вслед-
ствие острых или хронических стрессов. У всех показа-
тели теста А. Бека констатировали депрессию в опреде-
лённой степени тяжести. Для чистоты эксперимента мы 
выбирали клиентов, не проходящих медикаментозное 
лечение (они боялись пить антидепрессанты). И, конеч-
но, в группу мы брали только тех, кто подтвердил нам от-
сутствие эндогенной депрессии. 

В качестве контрольной группы мы взяли по тем же 
критериям выборку карточек приёма клиентов Центра 
за период III/2017 – II/2019, с которыми индивидуальные 
психосессии проводились по схеме УМП по ТОР-подходу: 

I. Диагностический блок: собеседование с тестирова-
нием, психологическая диагностика причин депрессии, 

II. Психокоррекционный блок: психосессии с травми-
рующими факторами, психосессии с личностными огра-
ничениями, включая семейную психотерапию по необ-
ходимости.

III. Трансформационный (закрепляющий): психосес-
сии на обновлённое видение себя и жизни - изменение 
т.н. «сценария жизни» по теории т.н. жизненных сцена-
риев Э. Берна (Берн Э.Л., 1958), коучинг самореализации 
при необходимости и итоговое собеседование с обрат-
ной связью клиента и его тестированием.

Описание экспериментальной методики

Для подтверждения или отрицания гипотезы с кли-
ентами, включёнными в экспериментальную группу, мы 
изменили свою привычную схему консультирования:

I. Диагностический блок: собеседование с тестирова-
нием, 

II. Экспериментальный блок: 1–2 психосессии по ал-
горитму эксперимента (1-я часть диагностическая – это 
ведение от первого УИ к шестому, 2–я часть психокор-
рекционная – по принципу обратного хода).

III. Обратная связь по этапу работы: повторное тести-
рование и собеседование с клиентом по проявившимся 
изменениям (исчезнувшие симптомы вычёркивались, 
если появлялись новые, то они добавлялись к списку). 

IV. Блок работы с тем, что остаётся проработать и ито-
говое собеседование с обратной связью клиента и его 
тестированием.

После первичного собеседования с тестированием 
(1-й блок работы), которое помогало нам определиться: 
брать в эксперимент или нет, – мы проводили лабора-
торный эксперимент (2-й блок), в форме индивидуаль-
ной консультации по простому алгоритму: 

Шаг 1. На каждом УИ клиент должен в векторе (стол-
бик с лева) прошлого нарисовать и обозначить словом 
то, что мешает ему чувствовать хорошо. 

Шаг 2. На том же УИ в векторе будущего (столбик 
справа), отвечая на направляющий вопрос психотера-
певта: «Что должно быть вместо помехи?» – Клиент ри-
сует метафору и записывает словом то, что желает в луч-
шем варианте событий.

 Шаг 3. Клиент ищет ответ на вопрос психотерапевта: 
«Что мешает этого достичь?». Осознание помехи клиен-
ту предлагается изобразить на низ лежащем УИ в левом 
столбце, как шаг–1 на новом уровне. 

Результаты исследования.

Работая с человеком с депрессивным восприятием 
будущего, мы обнаруживали: 

1. на симптоматическом УИ (где констатируются 
осознаваемые факты): психосоматические сим-
птомы депрессивного синдрома в той или иной 
степени тяжести, которые воспринимаются как не 
поддающиеся исцелению, поэтому человек начи-
нает отрицать возможность выхода из него;



34 Серия: Познание №10 октябрь 2024 г.

ПСИХОЛОГИЯ

Таблица 1. 
Схема лабораторного эксперимента (методики УМП по ТОР-подходу).

Таблица 2. 
Систематизация составляющих депрессивного расстройства по уровням информации, категориям времени и ча-

стям личности в теории УМП по ТОР–подходу.
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2. на процессуальном УИ: физическая слабость и 
беспомощность в выборе поведенческой страте-
гии достижения чего – либо в ближнем горизонте 
видения, т.е. на уровне тактики; 

3. на идеологическом УИ: пораженческое настро-
ение, безнадёжность из–за физического, психи-
ческого, состояния и (или) состояния сознания, 
состояния значимых дел; здесь озвучивается не-
возможность определиться со своим выбором в 
среднем горизонте видения, т.е. на уровне стра-
тегии; 

4. на чувственно–сенсорном УИ: снижение степени 
удовлетворённости той или иной потребности и/
или ценности в системе отношений, а также ощу-
щение тяжёлых чувств (тоски, вины, стыда, повы-
шенной тревоги);

5. на априорном УИ: фрустрация от обстоятельств, 
блокирующих ресурсы личности в той или иной 
области жизни и невозможность определиться 
со своим выбором в дальнем горизонте видения, 
т.е. на уровне и идей «как жить дальше», «во что 
верить»; 

6. на консолидированном: запрет на значимое в 
жизни человека: то без чего для него жизнь теряет 
смысл, осознаётся часто объект потери (матери-
альный, но чаще не материальный, ценностный), 
возникает ощущение сильного собственного про-
вала (фиаско, обнуления, исчезновения) или рез-
кого «слома» концепции жизни, как самый «чёр-
ный» день или момент жизни, от чего возникает 
решение об уходе из жизни, как возможный вы-
ход из такой острой кризисной ситуации жизни.

Теоретический анализ

Записанные результаты осознания клиентов в ходе 
экспериментальной методики, мы рассмотрели, прежде 
всего, по «депрессивной триаде» А. Бека, сформулиро-
вавшего причины депрессии [1]. После этого мы стали 
структурировать иррациональные убеждения т.н. «по-
рочного круга депрессии» А. Эллиса [12]. Так увидели в 
эксперименте их синхронизацию с УИ в теории УМП по 
ТОР–подходу [5].

В столбце–II Таблицы–2 показано, что при проведе-
нии эксперимента проявился важный аспект развития 
депрессивного синдрома: наши клиенты обозначали 
(показывали и вербализировали) реакции стресс–волны 
по Г. Селье (Селье Г., 1936): возбуждение с его нарастани-
ем реакции тревоги, сопротивление, где наступает ста-
дия резистентности стрессору и истощение с реакцией 
торможения [9].

Но данная дистрессовая волна приобретает депрес-
сивную динамику, когда к фазе истощения присоеди-
няется отрицание выхода из сложившейся жизненной 

ситуации в первой категории времени (КВ – «настоящее, 
как результат прошлого») на симптоматическом УИ. А на 
пятом (априорном) УИ выявлялась фрустрация в пятом 
КВ – субъективное прошлое. Со слов клиентов она была 
тяжёлой или очень сильной, т.к. объективные обстоя-
тельства их истории (это соответствовало уже шестому 
КВ – «объективное прошлое») воспринималось тогда 
очень жёсткими и мрачными.

В психологии давно известен эффект «слепого пятна» 
как невозможность распознать очевидное из-за когни-
тивного предубеждения и неспособности из-за этого 
увидеть его влияние на собственные суждения [8]. Мы в 
эксперименте и теоретическом анализе назвали его не 
просто «слепым», а именно «чёрным», т.к. в нём звучали 
не только негативные предубеждения, но и деструктив-
ные допущения, т.е. допуск к суициду в определённых 
случаях. И то и другое на шестом (консолидированном) 
УИ, как бы соединяясь друг с другом, и озвучивалось кли-
ентами как «чёрное время», «чёрная полоса», «чёрный 
день» жизни, «падение на дно», помрачение сознания и 
т.п. Поэтому мы назвали данную фазу «появление чёрно-
го пятна» в сознании человека (чаще неосознанно).

Именно здесь, на шестом УИ консолидированной ин-
формации мы выявляли статические установки, из–за 
которых как доказал выдающийся грузинский психолог 
и философ Д.Н. Узнадзе (Узнадзе, 1961), у человека воз-
никает глубинный внутренний психический конфликт: 
«Ситуация изменилась, а я не могу измениться» ... В та-
кой ситуации человек становится заложниками устано-
вок, т.к. ... взаимоотношения установки и доминанты уче-
ние, которую развивал выдающийся русский ученый А.А. 
Ухтомский. Установка – как руль в автомобиле, который 
направляет его движение, а доминанта – это двигатель, 
благодаря которому машина способна двигаться. То есть 
для того, чтобы очаги возбуждения в головном мозге со-
брались в единое целое и стали направлять работу этого 
же мозга в определенном направлении, им нужно задать 
это направление, что, собственно, и обеспечивает уста-
новка» [8].

Поэтому выведение из депрессивной динамики в 
любой её степени тяжести в УМП по ТОР–подходу начи-
нается с обнаружения «чёрного пятна», как «точки пере-
ключения процесса» с негативного к позитивному вос-
приятию будущего.

В УМП по ТОР–подходу человек на основании совре-
менной парадигмы понимания человека в психотера-
пии, рассматривается как субъект, способный функци-
онировать на 4 уровнях организации взаимодействия 
и управления жизнью, которые и необходимо активи-
ровать при выведении из депрессии. Как говорится: 
«Жизнь – это спектакль, а люди в ней - актёры». Поэто-
му в создании и реализации любой динамики психиче-
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ских процессов участвуют соответственно: «Актёр» – 
тактик, «Режиссёр» – стратег, «Сценарист» – идеолог и 
«Мудрец», который соединяет всё в один смысловой 
сюжет. Так мы назвали в ТОР–подходе части личности 
(далее – «ЧЛ»). «Актёр» фокусируется на фактах и про-
цессах, «Режиссёр» – на распределении ролей и ответ-
ственности в зависимости от целей, задач и потребно-
стях, «Сценарист» – на идеях, опыте и пути познания и 
самореализации, «Мудрец» – на смысле жизни, вечных 
ценностях, культурологических установках, влечении, 
экзистенциональных выборах и видении закономерно-
стей. В таблице–3 показана структура личности в УМП 
по ТОР–подходу: распределение частей личности по 4 
формам организации взаимодействия и 4 уровням «го-
ризонтам видения», синхронизированным с аспектами 
биопсихосоциодуховной парадигмы понимания модели 
человека.

Когда человек не осознает ресурсы концептуального 
уровня (ЧЛ «Мудрец»), то такое «слепое пятно» мы назы-
ваем «Глупец». 

«Глупец», это не ЧЛ, но комплексный симптом, возни-
кающий из отсутствия востребованного ситуацией опы-
та, табуированных тем, неосознанных ограничивающих 
предубеждений или излишних дозволений и иллюзор-
ных допущений. В дальнейшем, мы на 6-м УИ, мы обна-
руживали, что т. н. слепое пятно, воспринимается чело-
веком как нечто мрачное и черное и тогда предлагали 
поменять этого почерневшего «Глупца» на «Мудреца», 
способного увидеть позитивный вариант. В результате 
клиент рисовал вместо «чёрного пятна» что-то просвет-
лённое, ресурсное, что даёт допуск к недостающему ре-
сурсу личности, часто через инсайтное переживание. 
Так депрессивная динамика переключается на позитив-
ную. После чего остаётся простроить обратный ход для 
осознания обновлённого и позитивного варианта бу-
дущего с новой жизненной стратегией, что делается по 

принципу обратного хода от уже «Мудреца» к «Актёру» в 
роли «Победителя» в концепции ТА Э. Берна [11]. 

Развитие депрессивного синдрома по уровням ин-
формации сознания и категориям времени, а также его 
преодоление по принципу обратного хода можно систе-
матизировать следующим образом: Таблица 4.

В правом столбце Таблицы–4 обозначен третий па-
раметр в сознании человека – этапы процесса осозна-
ния и их опорные вопросы, которые помогают человеку 
осознавать определённый УИ. Они в эксперименталь-
ной методике задавались нами в обратном ходе для 
проверки: действительно ли была эффективная заме-
на «чёрного пятна» в «Глупце» на жизнеутверждающий 
взгляд «Мудреца». Каждый этап осознания детермини-
рован соответствующим психическим явлением, кото-
рые определённы методологией науки психологии, что 
было установлено ранее при исследовании процесса 
осознания автором настоящей статьи [5]. По данным эта-
пам психотерапевт в УМП по ТОР-подходу в диагности-
ческом векторе по линии в прошлое, только фиксирует, 
какой психический элемент блокируется, становясь как 
бы помехой, к осознанию «окон возможности». На осно-
вании данных фиксаций и были обнаружены составляю-
щие депрессивной динамики по её фазам, показанные в 
Таблицах 2 и 4. Так же логика этапов осознания позво-
лила систематизировать и составляющие «депрессивная 
триады» А. Бека (Бек А, 1961, 1978) и «порочного круга», 
в котором А. Элисс определил 12 иррациональных убеж-
дений [12].

 Итак, когда в экспериментальной методике «чёрное 
пятно» обнаруживалось, то психотерапевт предлагал 
клиенту проверку верности его замены уже по линии 
времени в будущее (с 6–го уровня к 1–му): надо было 
внутренне прожить, мысленно проходя осознанные 
позитивные моменты, которые он зарисовал в правом 

Таблица 3. 
Систематизация структуры личности в УМП по ТОР–подходу по биопсихосоциодуховной 

парадигме понимания человека.
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позитивном столбце (см. Таблицы–1). Так проверялось 
осознание человеком своих ресурсов для видения т.н. 
«окон возможностей». А опорные вопросы этапов осоз-
нания (см. Таблицу-4) помогали проверить: действи-
тельно ли клиенту открывается позитивное видение 
будущего, причём реально достижимое. Если на каком-
то УИ обнаруживалось не достаточный позитив, то для 

продвижения вперёд, ему предлагалось переосмыслить 
то, что было на данном УИ или на предыдущем (клиент 
определял сам).

Так лабораторный эксперимент плавно перешёл в 
экспериментальную методику, когда мы присоединили 
к нему завершающий блок, для перепроверки заменён-

Таблица 4. 
Полная вертикальная модель УМП по ТОР-подходу в преодолении депрессивной динамики.
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ных звеньев в «Депрессивной цепи» (от шестого УИ к 
первому). В нём в структуре личности УМП по ТОР–под-
ходу, показанной в Таблице 3, часть личности «Мудрец» 
открывает видение нового варианта жизни на шестом 
УИ, затем часть личности «Сценарист» находит идеи 
в дальнем горизонте видения на пятом УИ. После чего 
часть личности «Режиссёр» в среднем горизонте виде-
ния определяет стратегию достижения: обновлённую 
ценность на четвёртом УИ и новую цель на третьем УИ. 
Тогда его часть личности «Актёр» может в ближнем го-
ризонте видения определять конкретные тактические 
шаги и видеть их результат.

Статистический сравнительный анализ

Эксперимент (методика) завершался на 1-м УИ, и кли-
ент вместе с психотерапевтом сравнивал: что было вна-
чале (1–й УИ в левом столбце Таблицы–1) и что теперь 
(на 1–м УИ в правом столбце Таблицы–1), было ли достиг-
нуто облегчение, ощущение радости и на сколько.

Тестирование общего состояния в эксперименталь-
ной группе в начале работы и через неделю по завер-
шении эксперимента проводилось в первую очередь по 
тесту «Депрессивная шкала» А. Бека [2]. Затем опрос-со-
беседование в форме обратной связи по опорным во-
просам этапов осознания на тему «Что теперь по–друго-
му?», после чего достигнутый результат уточнял уже тест 
на наличие иррациональных установок А. Эллиса [6]. 

Сравнительный анализ результатов тестирования по 
Шкале депрессии А. Бека (Бек А., 1961, 1978) в экспери-
ментальной группе показал отрицательную динамику по 
окончании эксперимента:

– в мужской группе в стадии тяжёлой, средней тяже-
сти и умеренной депрессии,

– в женской группе – в стадии тяжёлой и средней тя-
жести.

Данный анализ динамики результатов в эксперимен-
тальной группе проявил, что мужчины легче переходили 
на менее сложную стадию депрессии, чем женщины. Из 
содержания работы нам было видно, что они проявляли 
большую привязанность к объекту, который потеряли: 
партнёра, работу или возможность быть домохозяйкой. 
У мужчин динамика шла легче, т.к. они больше находили 
«окон возможностей» в векторе будущего, чем женщи-
ны. Так:

– 6 мужчин перешли в лёгкую стадию и отсутствие 
симптомов депрессии (1 и 3 соответственно),

– 4 женщины перешли в лёгкую стадию и отсутствие 
симптомов депрессии (3 и 1 соответственно),

– одна женщина так и осталась в тяжёлой стадии де-
прессии, хоть и при уменьшении динамики на 10 баллов 
по тесту.

Сравнительный анализ результатов эксперименталь-
ной группы по баллам Шкалы депрессии А. Бека (Бек А., 
1961, 1978) показал, что средний балл тяжести депрес-
сивной динамики:

– у мужчин уменьшился с 25,6 до 13,2 или на 51,6 % 
– у женщин уменьшился с 32,5 до 18,6 или на 57,2 % 
– в целом по группе уменьшился с 29 до 15,9 или на 

44,8 %

Сравнительный анализ результатов эксперименталь-
ной группы по баллам Шкалы иррациональных убежде-
ний А. Эллиса (Эллис А., 1962) в методике «Диагностика 
иррациональных установок, SPB» [6]. Он показал, что 
средний балл их деструктивности, как одной из состав-
ляющих в «депрессивной триады» А. Бека (Бек А., 1961, 
1978) проявил следующую динамику:

– у мужчин уменьшился с 36 до 14 или на 61 % 
– у женщин уменьшился с 27 до 19 или на 48 % 
– в целом по группе уменьшился с 32 до 16,5 или на 

48 %

Обсуждение результатов.

Сравнительный анализ результатов эксперименталь-
ной группы по итоговым показателям обоих тестов (и по 
шкале А. Бека, по шкале А. Эллиса) показал, что средний 
балл тяжести депрессивной динамики:

– у мужчин уменьшился с 30,8 до 13,6 или на 55,8 % 
– у женщин уменьшился с 29,8 до 18,8 или на 36,9 % 
– в целом по группе уменьшился с 30,3 до 16,3 или на 

46,4 %

Именно эти последние показатели мы взяли для срав-
нения с показателями контрольной группы, потому что 
такие баллы и проценты мы получали только после вто-
рого, психокоррекционного, блока работы (первый был 
всегда диагностический, который каждый специалист 
проводил по своему профилирующему методу). Третий 
блок всегда у нас проводится как трансформационный и 
адаптационный.

Сравнение количества консультаций между кон-
трольной и экспериментальной группой, которые дава-
ли результат уменьшения депрессивной динамики и у 
мужчин и у женщин в районе 30% (+;– 3 балла) показал, 
что количество консультаций:

– у мужчин уменьшился с 4,8 до 2,5 или на 47,2 % 
– у женщин уменьшился с 6,7 до 3,4 или на 49,3 % 
– в целом по группе уменьшился с 5,7 до 3 или на 

47,4 %

Выводы

Таким образом, экспериментальная методика по пре-
одолению депрессивной динамики по вертикальной мо-
дели УМП по ТОР-подходу показала по количественному 
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Таблица 5. 
Сравнительный анализ результатов тестирования по Шкале депрессии А. Бека в экспериментальной группе.

Таблица 6. 
Анализ динамики результатов в экспериментальной группе по Шкале депрессии А. Бека. 
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Таблица 7. 
Сравнительный анализ результатов экспериментальной группы по баллам Шкалы депрессии А. Бека.

Таблица 8. 
Результаты теста на наличие иррациональных установок по А. Эллису 

в методике «Диагностика иррациональных установок, SPB».
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параметру сокращение срока психотерапевтической ра-
боты практически в половину свою эффективность – на 
47,4% .

Такую эффективность мы видим в преодолении по-
следовательности обнаруженных в ходе эксперимента 
составляющих депрессивной динамики, которые, как 
показал эксперимент, возникают следующим образом…

I. На когнитивно-ментальном (не проявленном) слое 
сознания:

1) фаза появления «чёрного пятна» на 6–м «консоли-
дированном» УИ;

2) фаза фрустрации на 5–м «априорном» УИ. 

II. На смешано обусловленном (полу проявленном) 
слое сознания, т.е. обусловленном и ментально, и физи-
чески (50/50):

3) фаза возбуждения (1–я фаза стресса «возбуждение» 
по Г. Селье в гипердинамике) на 4–м «чувственно-сен-
сорном» УИ, 

4) фаза сопротивления (попытка справиться с 1–й фа-
зой стресса по Г. Селье в гипердинамике) на 3–м «идео-
логическом» УИ.

III. На физически обусловленном (проявленном) слое 
сознания:

5) фаза истощения (2–я фаза стресса «сопротивле-
ние» по Г. Селье) на 2–м «процессуальном» УИ и проявля-
ется в поведенческих стереотипах как избегание выбора 
и уход от попыток что-то изменить, 

6) фаза отрицание выхода из состояния истощения 
(3–я фаза стресса «истощение» по Г.Селье) и физических, 
и психических сил, где отрицание проявляется на 1–м 
«симптоматическом» УИ влечение к смерти.

Так наша гипотеза о существовании последователь-
ности составляющих депрессивной динамики получила 
подтверждение. Данную упорядоченность мы назвали 
«Цепь депрессии», т. к. в каждом её звене клиент (паци-
ент) осознаёт определённые события и действующих 
лиц, ставших соучастниками её формирования. Специа-
лист наблюдает составляющие депрессивной динамики, 
в которой по такому же порядку данной «цепи» и видит, 
как синхронизируются составляющие «депрессивной 
триады» А. Бека (Бек А., 1961, 1978), и «порочного круга» 
иррациональных убеждений А. Эллиса (Эллис А., 1962) – 
всё по той же последовательности шести УИ в сознании 
человека, как это показано в столбце 2 Таблицы 2.

Не претендуя на истину, мы можем утверждать, что 
преодоление депрессивной динамики происходит за 
счёт переключения внимания человека в каждом звене 
«депрессивной цепи» с негативного восприятия про-
шлого, на позитивный вариант будущего простым на-
правляющим вопросом, как допущение: «Что должно 

быть вместо этого (вместо негативного события и со-
стояния)? А когда клиент (пациент) 6–м «консолидиро-
ванном» УИ, начинает проверять вариант позитивного 
будущего, мысленно проживая его от 6–го «звена» к 1–
му, как это описывалось выше, то в сознание, как «топо-
графическую карту» реальности вносится уже новый и 
реалистичный путь. 

Причём ключевым является именно шестое звено, 
где «чёрное пятно» становится «точкой переключения» 
динамики деструктивного предубеждения. Это осозна-
ётся человеком на шестом УИ (консолидированном) в 
шестом этапе осознания «Разрешение», где и меняется с 
запрета не во благо (негативное излишние обобщения по 
А. Эллису) на саморазрешение во благо – адекватное, по-
зитивное и конкретное ощущение своего личностного 
ресурса, как внутренней точки опоры.

Практическое применение

В результате разрыва «порочного круга» иррацио-
нальных убеждений по А. Эллису (А. Эллис, 1962), откры-
вается т.н. «окно возможности», а осознание их на каж-
дом УИ, как звено за звеном, меняет всю «депрессивную 
цепь» на позитивную», что подтверждается приведённы-
ми в Таблице–8 показателями теста «Диагностика ирра-
циональных установок, SPB» [6]. Это способствует сня-
тию снижению уровня тяжести депрессии, что показало 
тестирование по Депрессивной шкале А. Бека (Таблицы 
5 – 7). 

Так мы реализовали поставленную практическую за-
дачу: найти наиболее короткий, но не менее эффектив-
ный путь уменьшения депрессивной динамики. – Срав-
нительный анализ показал, что количество консультаций 
между контрольной и экспериментальной группой со-
кращается в среднем на 46,4 %. Это происходит за счёт 
замены звеньев «депрессивной цепи» на конструктив-
но-позитивные звенья новой жизненной стратегии по 
четырём ступеням осознания главного героя (клиента) 
«Спектакля жизни» на уровне: тактики «Актёра», страте-
гии «Режиссёра», идеологии «Сценариста» и концепции 
«Мудреца». 

Теперь данная методика преодоления депрессии в 
УМП по ТОР–подходу является и диагностической, и пси-
хокоррекционной, и отчасти трансформационной (вно-
сит изменение в видение своей идентичности и видения 
жизненного пути, как «жизненного сценария»). 

В процессе её ведения на любом УИ можно приме-
нять любую психотехнологию для проработки тех по-
мех, которые проявляются на конкретном рабочем УИ. 
Поэтому методика «Разрушение Депрессивной цепи» 
универсальна по своей структуре для различных психо-
терапевтических методов.
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Она наглядно показывает и суть УМП по ТОР-подходу, 
как метода психотерапии, научная новизна которого за-
ключается в том, что впервые использовано структури-
рование объемной информации о психоэмоциональном 
состоянии и конкретных ситуациях в жизни клиента, 
выявляющее определенные закономерности их прояв-
ления. Благодаря ведению дедуктивной цепочке умоза-

ключений, основанных на выделении частного из обще-
го, алгоритм УМП по ТОР-подходу подводит человека к 
осознанию взаимосвязи причин и последствий возник-
ших проблем и позволяет ему увидеть новые возмож-
ности и изменить алгоритм действий, повлияв на рост 
положительных тенденций в его самостоятельном дви-
жении по жизненному пути [3].
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Аннотация: Цель: Разработка рекомендаций для проведения психологиче-
ского консультирования работников секс-индустрии.
Методы: Формально-логический, формально-юридический, сравнительный 
анализ; психодиагностический (тестовые методики Леонгарда-Шмишека, а 
также «Якоря карьеры» Э. Шейна); методы математико-статистического ана-
лиза (описательные статистики и непараметрические критерии сравнения).
Результаты: Специфика секс-индустрии позволяет не только зарабатывать, 
но и получать удовольствие от работы, что, во многом, является ключом к 
успешной карьере именно в данной сфере. При этом под удовольствием с 
психологической точки зрения понимается занятие профессиональной дея-
тельностью, приносящим удовлетворение не с точки зрения сексуальности, а 
с точки зрения удовлетворённости самим собой и своим местом в обществе.
Выводы: Гипотеза исследования о взаимосвязи демонстративности и «слу-
жения» в данной сфере подтвердилась. Кроме того, в процессе психологи-
ческого консультирования было выявлено, что респонденты, обладающие 
большими показателями «служения», являются в целом более здоровыми 
людьми с психологической точки зрения. В этом смысле развитие именно 
«служения» в данной сфере является задачей психологов и психотерапевтов, 
работающих с данной категорией людей, безусловно находящихся в зоне 
особого риска. При этом умеренную демонстративность можно рассматри-
вать как благоприятную характеристику для того или иного кандидата, стре-
мящегося в данную профессиональную сферу.

Ключевые слова: секс-индустрия, эротика, карьерные ориентации, сексоло-
гия, акцентуации характера, якоря карьеры.

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
EMPLOYEES IN SEX INDUSTRY IN RUSSIA

V. Doroshenko

Summary: Object: development of recommendations for psychological 
counseling of employees in sex industry.
Methods: formal-logical scientific method, formal-legal scientific 
method, method of comparative analysis, Leonhard-Shmishek test, as 
well as E. Shane’s career orientation test), methods of mathematical and 
statistical analysis (descriptive statistics and non-parametric comparison 
criteria).
Results: The specifics of the sex industry allows not only to earn money, 
but also to enjoy work, which is the key to a successful career in this 
particular area. At the same time, from a psychological point of view, 
pleasure is understood as professional activity in the broadest sense, 
which brings satisfaction not from the point of view of sexuality, but from 
the point of view of satisfaction with oneself and one’s place in society.
Conclusions: The hypothesis of the study about the relationship between 
demonstrativeness and "mission" in this area was confirmed. In addition, 
in the process of psychological counseling, it was found that respondents 
with high "mission" indicators are generally healthier people from a 
psychological point of view. In this sense, the development of a "mission" 
in this area is the task of psychologists and psychotherapists working 
with this category of people, who are certainly at particular risk. At the 
same time, moderate demonstrativeness can be considered as a favorable 
characteristic for a candidate who aspires to this professional field.

Keywords: sex industry, erotica, career orientations, sexology, character 
accentuations, career anchors.

Введение

Исследования психологических особенностей са-
мых разных карьерных отраслей представляет 
безусловный интерес для современной психоло-

гической науки, так как развитие экономики и станов-
ление информационного общества неизменно связано 
и с возникновением новых профессий и даже целых 
индустрий. В данном контексте речь идет о психологи-
ческих особенностях работников секс-индустрии, что 
является плохо изученным и малоосвещаемым в совре-
менной психологии. Стоит отметить, что речь не идет о 
проституции, хотя с научной точки зрения она не исклю-
чается, и наше исследование направлено на более ши-
рокую сферу секс-индустрии. Здесь будут определены 
и обоснованы психологические критерии соответствия 
возможности построения карьеры в данной сфере и 

непосредственно в сексуальной работе, связанной с де-
монстрацией обнаженного тела и других подобных и со-
путствующих услуг.

Научной новизной исследования выступают пред-
ложения по осуществлению психологического кон-
сультирования работников секс-индустрии, а также не-
очевидные результаты эмпирического исследования, 
показавшие аномально высокие показатели акцентуа-
ций характера в рамках соответствующей выборки со-
трудниц одного из ночных московских клубов.

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности использования данного материала при под-
готовке к психологическому консультированию и психо-
терапии сотрудников секс-индустрии, осуществляющим 
профессиональную деятельность, связанную с обнаже-
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нием собственного тела.

Материалы и методы

Формально-логический научный метод позволил со-
отнести теоретические концепции российских и зару-
бежных исследователей, а также результаты эмпириче-
ского исследования.

Формально-юридический метод был использован 
при описании законных и противозаконных видов дея-
тельности секс-индустрии с точки зрения российского 
уголовного законодательства.

Метод сравнительного анализа использовался при 
проверке статистической значимости двух групп, разде-
ленных по признаку карьерной ориентации «служения».

Литературный обзор

Понятие секс-индустрии является достаточно широ-
ким и включает в себя множество товаров и услуг сек-
суального характера. При этом те или иные товары либо 
услуги бывают как законными, так и незаконными, в за-
висимости от конкретных нормативно-правовых актов. 

К незаконным в России относятся следующие престу-
пления (правонарушения), которые можно поделить на 
три условные группы:

1. Вовлечение за занятие проституцией либо ее ор-
ганизацию (статьи 240, 241 Уголовного кодекса 
РФ) [7]. При этом само занятие проституцией, то 
есть, вступление в половое сношение за возна-
граждение, является административным право-
нарушением (статья 6.11 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ) [5]. 

2. Существует наказание за изготовление и распро-
странение порнографических материалов, пред-
усмотренных статьями 242, 242.1, 242.2 УК РФ. 
Важно отметить, что наказания за вышеуказанные 
преступления являются крайне редкими, так как 
сложно доказать состав преступления, а наличие 
в законе статьи 242 подвергается жесткой крити-
ке в научном юридическом сообществе. 

3. Отдельно можно выделить статьи 241.1 и 242.2, 
где говорится о вовлечении и использовании не-
совершеннолетних при распространении пор-
нографии, которые действительно работают на 
практике, а преступники реально преследуются 
правоохранителями [7].

Некоторые исследователи выделяют сексуальную ра-
боту (деятельность) из секс-индустрии, однако в нашем 
исследовании предлагается считать, что секс-индустрия 
является более широким понятием по отношению к 
сексуальной работе. Кроме того, являясь работником 
секс-индустрии, совершенно необязательно занимать-

ся непосредственной сексуальной деятельностью (на-
пример, оказанием интимных услуг): бухгалтер либо 
менеджер ночного клуба также являются работниками 
секс-индустрии, но их деятельность принципиально не 
отличается от, к примеру, деятельности сотрудников ре-
сторана либо другого заведения, часто встречающегося 
в жизни среднестатистического обывателя [2, c. 697-718].

Среди видов товаров и услуг секс-индустрии можно 
выделить следующие: 

 — производство эротических и порнографических 
фильмов и фотографий; 

 — производство товаров для магазинов для взрослых; 
 — организация фэшн-шоу с демонстрацией нижнего 
белья и купальников; 

 — оказание услуг стриптиза; 
 — проституция; 
 — демонстрация обнаженных тел и секса с помощью 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (эротические чаты веб-кам) и многие 
другие.

В данной статье рассматриваются психологические 
особенности работников секс-индустрии на примере 
сотрудников одного из ночных клубов города Москвы.

Данный ночной клуб – это своеобразный эротический 
театр, с роскошными визуальными образами, сконцен-
трированными на мастерстве эротики в театрализован-
ном шоу и перфомансах, включающий следующие услуги:

 — танцевальные шоу-программы – танцевальные 
композиции с эротическим подтекстом, имеющие 
определенный сюжет (сценарий), музыку и стили-
стику (иногда используют несколько стилей, но 
они также относятся к запланированному сцена-
рию) [5, c. 318 – 320]; 

 — тематические перфомансы (БДСМ, лесби) – пред-
ставления с элементами театра, характеризующий-
ся, как правило, неким патологическим сюжетом;

 — приватные танцы – индивидуальное танцеваль-
ное шоу в закрытом помещении, ограниченное, 
как правило 1-3 зрителями;

 — общение с работниками клуба, исключающее ин-
тим (безусловно, услуги интимного характера тео-
ретически возможны, но за пределами заведения 
в частном порядке).

Остановимся на особенностях мотивации сотрудни-
ков секс-индустрии.

Опыт проведения психологического консультиро-
вания респондентов нашего исследования показывает, 
что, как не парадоксально, основной мотивацией при 
осуществлении трудовой деятельности выступает фи-
нансовое вознаграждение. Именно данная сфера харак-
теризуется быстрым построением карьеры, следова-
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тельно, возможностью быстро заработать. Если учесть, 
что представители нашего исследования женщины от 
18 до 33 лет, то это является особенно важным. Секс-
индустрия может позволить претендовать на собствен-
ное жилье, получить хорошее образование, переехать 
на постоянное место жительства в развитые страны, 
погасить кредит, наконец, дать хорошее образование 
уже своим детям. При этом отношение российского 
общества к подобным услугам, в целом, становится бо-
лее спокойным и не подлежит резкому и радикальному 
осуждению. Кроме того, секс-индустрия позволяет рас-
крыть свой потенциал, нивелировать комплексы, убрать 
страхи, поднять самооценку, наконец, реализовать соб-
ственную сексуальную энергию. 

Если обращаться к скрытой мотивации, то ее можно 
охарактеризовать как потребность человека быть лю-
бимым и значимым при уже сформированной позиции 
жертвы, то есть виктимного поведения. Так можно пред-
положить, что именно люди, склонные к работе в секс-
индустрии нередко могут быть подвергнуты сексуально-
му насилию, в том числе, провоцируя насильника своим 
кокетливым поведением. Например, в исследовании С. 
Ландстрём говорится о связи вызывающего поведения и 
возложения вины насильником на саму жертву [1]. 

Гипотеза эмпирического исследования заключается 
в наибольшей выраженности акцентуации характера де-
монстративности у работников секс-индустрии, а также 
во взаимосвязи демонстративности и склонности к слу-
жению (стремлению помогать людям).

Для выявления акцентуаций характера был исполь-
зован тест-опросник Леонгарда-Шмишека. В основе 
методики лежит концепция акцентуированных типов 
личности. Согласно данной теории, существуют черты 

личности, которые сами по себе еще не являются патоло-
гическими, однако могут при определенных жизненных 
условиях развиваться в положительном (в сторону нор-
мы) или отрицательном (в сторону патологии) направле-
нии. Черты эти являются как бы заострением некоторых 
присущих каждому человеку индивидуальных свойств. 
У психопатов эти черты достигают яркой выраженности 
[4]. Если учесть, что работники секс-индустрии ввиду 
специфики своей деятельности относятся к группам ри-
ска возникновения психопатологий, то данный инстру-
мент несомненно может быть полезен при проведении 
психодиагностики таких людей, а также при их профори-
ентации. Например, при отсутствии демонстративного 
типа личности можно предположить, что данный тип де-
ятельности не подходит для клиента, что может являться 
дальнейшим полем для проведения консультирования.

Кроме того, был также использован тест-опросник 
«Якоря карьеры» Э. Шейна, выявляющий склонности того 
или иного человека к определённому направлению (раз-
витию) своей карьеры. Например, данная методика может 
выявить, склонен ли респондент к предпринимательской 
деятельности или его привлекает работа по найму [3]. 

В результате проведения статистического исследова-
ния коэффициент парной корреляции Пирсона показал 
заметную взаимосвязь между акцентуацией эмотивно-
сти и якорем карьеры «интеграция стилей жизни» – 0,52, 
демонстративностью и «служением» – 0,51; отрицатель-
ные умеренные корреляции между тревожностью и «ме-
неджментом» – 0,3, эмотивностью и «автономией» – 0,41, 
а также другие умеренные взаимосвязи, отраженные на 
рисунке 1:

Для проверки статистической значимости с помощью 
критерия Манна-Уитни выборка была разделена на две 

Рис. 1. Корреляционная матрица Пирсона. Взаимосвязи между показателями из двух методик
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подгруппы: с низкой и высокой склонность к «служе-
нию». В итоге была выявлена относительная статистиче-
ская значимость взаимосвязи демонстративности и «слу-
жения» (U-критерий Манна-Уитни равен 27.5; (р < 0,05). 

Если попытаться ответить на вопрос, какие ка-
рьерные ориентации способствуют выбору в пользу 
секс-индустрии, то, исходя из нашей выборки, самым 
большим средним статистическим значением является 
показатель «автономии» – 7,81, что может говорить об 
определённом уровне свободы в подобных професси-
ях (отсутствуют четкие предписания и работа в той или 
иной степени является творческой). Вместе с тем, при 
определении моды высокие значения имеют карьерные 
ориентации менеджмента, автономии, служения и пред-
принимательства, что может, во-первых, говорить о вос-
приятии профессии в качестве миссии и социально одо-
бряемой деятельности, во-вторых, желанием в будущем 
открыть собственное дело. Ниже представлены средне-
статистические показатели и мода всех карьерных ори-
ентаций (рисунок 2).

Рис. 2. Средние значения и мода якорей карьеры

Важно отметить, что при проведении эмпирического 
исследования акцентуации были выявлены у подавляю-
щего большинства респондентов, что в целом, выходит 
за рамки подобных исследований. Причем ряд девушек 
имели сразу по несколько акцентуаций с максималь-
ными показателями, и из всех 20 респондентов только 
5 показали результаты в рамках общепринятой нормы 

(акцентуации не превышали показатель 21). При этом 
самой распространенной акцентуацией в выборке вы-
ступает экзальтированность (среднее значение по всей 
выборке – 22) (рисунок 3).

Если сравнивать девушек с наименьшими показа-
телями акцентуаций и с наибольшими, то в процессе 
изучения личностей респондентов бросается в глаза 
большая мотивированность девушек с повышенными 
акцентуациями. То есть, девушки, приходящие в данную 
индустрию ради денег более акцентуированы, девушки, 
которым работа нравится и для которых финансовая 
мотивация не является первичной, являются не только 
менее акцентуированными, но и в целом обладают бо-
лее здоровой психикой, то есть, о таких респондентах 
можно сказать, что их деятельность находится в гармо-
нии с их психологическими характеристиками. С точки 
зрения теории акцентуаций можно сказать, что в данной 
выборке показатели служения играют важнейшую роль 
непосредственного психологического состояния того 
или иного респондента, так как служение является не-
ким восприятием профессии с точки зрения миссии, а не 
только заработка или финансовой независимости.

Результаты

При осуществлении психологического консультиро-
вания и психотерапии необходимо разделять относи-
мость того или иного клиента к сфере секс-индустрии 
или к сфере секс-работы. Первое понятие является бо-
лее широким и включает в себя также и работников, 
осуществляющих сексуальную работу либо работу, не-
посредственно связанную с оказанием услуг интимного 
либо эротического характера.

Специфика секс-индустрии позволяет не только за-
рабатывать, но и получать удовольствие от работы, что, 
во многом, является ключом к успешной карьере имен-
но в данной сфере. При этом под удовольствием с психо-
логической точки зрения понимается занятие професси-
ональной деятельностью, приносящим удовлетворение 
не с точки зрения сексуальности, а с точки зрения удов-
летворённости самим собой и своим местом в обществе.

Рис. 3. Средние значения и мода акцентуаций характера
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Обсуждение

Кроме подтверждения основной гипотезы, доста-
точно удивительными выглядят результаты эмпири-
ческого исследования: обилие сильных акцентуаций 
практически у каждого второго респондента не впи-
сывается в общую научную концепцию, в соответ-
ствии с которой акцентуации могут являться яркими 
признаками психопатии. По нашим данным ни один 
из респондентов не наблюдается у психиатра. В ином 
контексте подобная трудовая деятельность была бы 
просто невозможна. И в этом смысле можно утверж-
дать о крайне специфических психологических харак-
теристиках представителей данного профессиональ-
ного сообщества.

Заключение

Гипотеза исследования о взаимосвязи демонстра-
тивности и служения в данной сфере подтвердилась, а в 
процессе психологического консультирования было вы-
явлено, что респонденты, обладающие большими пока-
зателями служения, являются в целом более здоровыми 
людьми с психологической точки зрения. В этом смысле 
развитие именно служения в данной сфере является за-
дачей психологов и психотерапевтов, работающих с дан-
ной категорией людей, безусловно находящихся в зоне 
особого риска. При этом умеренную демонстративность 
можно рассматривать как благоприятную характеристи-
ку для того или иного кандидата, стремящегося в данную 
профессиональную сферу.
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Введение

ОНМК (острое нарушение мозгового кровообра-
щения) является одной из ведущих причин ин-
валидности и нарушений здоровья как в России, 

так и в мире. Ежегодно по данным ВОЗ инсульт поражает 
миллионы людей, приводя к потере трудоспособности 
и когнитивным расстройствам. Восстановление после 
ОНМК – это сложный и длительный процесс, требующий 
комплексного подхода, включающего медицинскую, 
психолого-педагогическую и социальную реабилита-
цию. Этот процесс зависит от множества факторов, часть 
из которых оказывает положительное влияние на вос-
становление нарушенных функций, другая же – ограни-
чивает возможности реабилитации. 

Осознанное влияние на процесс реабилитации с уче-
том взаимовлияния положительных и отрицательных 
факторов составляет основу прогнозирования течения 
реабилитационного процесса. Такие факторы, как лич-
ностные особенности пациента, уровень мотивации, 

устойчивость к стрессу, эмоциональная стабильность, 
играют ключевую роль в адаптации к новым условиям 
жизни и восстановлении когнитивных и двигательных 
функций. Понимание того, как именно эти факторы 
влияют на результаты реабилитации, позволит разра-
батывать более эффективные индивидуализированные 
программы психологической поддержки, что, в свою 
очередь, может значительно повысить эффективность 
восстановительного процесса. [14].

Современная практика реабилитации пациентов с 
ОНМК в значительной степени сосредоточена на ней-
ропсихологических аспектах. Это включает восстановле-
ние когнитивных функций, таких как память, внимание, 
восприятие, а также коррекцию нарушений моторики 
и речи. Нейропсихологический подход направлен на 
восстановление конкретных функций, которые постра-
дали в результате инсульта, и зачастую фокусируется на 
структурном восстановлении мозга. [5]

Однако, согласно современным представлениям о 
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восстановлении нарушенных функций все чаще ученые 
обращают внимание на влияние личностных характери-
стик на процессе реабилитации, что диктует настоятель-
ную необходимость интеграции психолого-педагогиче-
ской поддержки в процесс комплексной реабилитации 
после инсульта. Это означает, что наряду с нейропсихо-
логическим восстановлением, внимание должно быть 
уделено эмоциональному состоянию пациента, его вну-
тренней мотивации, личностным особенностям, а также 
социальной адаптации [18].

Цель данной работы состоит в контент-анализе на-
учной литературы, посвященной психологическим и 
педагогическим аспектам комплексной реабилитации 
пациентов после острого нарушения мозгового кровоо-
бращения, а также в анализе существующих подходов к 
индивидуализации реабилитационных программ с уче-
том психологических, социальных и культурных факто-
ров, которые способствуют улучшению результатов вос-
становления. 

Педагогические аспекты фокусируются на обуче-
нии пациента новым навыкам и восстановлении утра-
ченных функций, таких как речь, память и когнитивные 
способности. Психологические же аспекты комплексной 
реабилитации после ОНМК включают работу с эмоцио-
нальным состоянием пациента, такими как тревожность, 
депрессия и стресс, а также поддержку в адаптации к 
новым условиям жизни. Оба аспекта помогают макси-
мально использовать реабилитационный потенциал, на-
правляя его на достижение функциональных улучшений 
и социальную адаптацию [8].

Реабилитационный потенциал — это совокупность 
факторов, определяющих возможности пациента для 
восстановления утраченных функций и возвращения к 
прежнему уровню жизни. Он определяется физическим 
состоянием, возрастом, уровнем социальной поддерж-
ки, уровнем образования, когнитивными способностя-
ми и т.д. А личностные качества — это устойчивые черты 
характера и особенности психики, которые определяют 
поведение человека, его отношение к себе и окружа-
ющим, а также способность адаптироваться к изменя-
ющимся условиям жизни. Личностные качества и ре-
абилитационный потенциал тесно связаны и взаимно 
дополняют друг друга, оказывая значительное влияние 
на успешность восстановления. По мнению Исаевой Е.Р., 
Мухитовой Ю.В., личностные качества могут усиливать 
или ослаблять реабилитационный потенциал. Пони-
мание и учет личностных качеств пациента позволяют 
разработать более эффективную и индивидуализиро-
ванную программу реабилитации, что в конечном итоге 
способствует улучшению результатов восстановления и 
повышению качества жизни пациента после ОНМК [12].

Универсальная система классификации, разрабо-

танная Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) для описания здоровья и его влияния на функци-
ональное состояние человека играет ключевую роль в 
реабилитации, так как позволяет учитывать все аспекты 
здоровья человека, включая физическое состояние, пси-
хологическое и социальное благополучие. Она использу-
ется в том числе для оценки состояния пациентов после 
ОНМК (острых нарушений мозгового кровообращения), 
что особенно важно для построения комплексных реа-
билитационных программ. Анализ процесса реабилита-
ции после острого нарушения мозгового кровообраще-
ния (ОНМК), основанный на принципах Международной 
классификации функционирования (МКФ), требует учета 
как биологических аспектов, так и психологических фак-
торов, таких как мотивация, эмоциональное состояние, 
копинг-стратегии и социальная поддержка. Оба аспекта 
играют ключевую роль в восстановлении пациента, и их 
взаимосвязь может значительно повлиять на результат 
реабилитации.[11]

Исследования В.С. Образцовой, Т.В. Рогачевой и дру-
гих исследователей фокусируются на роли психологи-
ческих факторов, таких как тревожность и депрессия, в 
процессе реабилитации пациентов после острых нару-
шений мозгового кровообращения. Психологические 
факторы — это широкое понятие, включающее любые 
психологические элементы, которые могут оказывать 
влияние на состояние или поведение человека. Cюда 
могут входить как стабильные свойства личности, так и 
временные или ситуативные аспекты психики, такие как 
стресс, тревожность, эмоциональное состояние, мотива-
ция в конкретный момент времени, а также различные 
внешние и внутренние влияния (например, социальная 
поддержка, обстоятельства жизни) [15].

Анализ этих исследований позволяет выделить не-
сколько ключевых моментов, которые объясняют, по-
чему эмоциональные нарушения могут существенно 
замедлять процесс восстановления. Например, тревож-
ные состояния могут снижать концентрацию внимания, 
ухудшать память и затруднять восприятие новой инфор-
мации. Депрессия, в свою очередь, часто приводит к 
снижению мотивации и интереса к окружающему миру, 
что влияет на активность пациента и его участие в реа-
билитационном процессе. Исследования также показы-
вают, что наличие тревожности и депрессии у пациентов 
после инсульта является предиктором более медлен-
ного восстановления. Тревожные пациенты могут чрез-
мерно фокусироваться на своих недостатках и неудачах, 
что формирует негативное восприятие собственного 
состояния и уменьшает их уверенность в успешном вос-
становлении [15, 19].

По мнению Магомед-Эминова М.Ш., Орловой О.С., 
Уклонской Д.В., Хорошковой Ю.М. психическая травма, 
связанная с онкологическими заболеваниями, может 
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приводить к дистрессу и другим тяжелым психологи-
ческим состояниям, таким как страх смерти или боли, 
что замедляет реабилитацию. Однако авторы также от-
мечают, что при соответствующей смысловой работе 
над собой пациенты могут использовать это состояние 
как стимул для личностного роста и преодоления труд-
ностей. В некоторых случаях пациенты демонстрируют 
посттравматический рост, что приводит к повышению их 
адаптивных способностей и стойкости. Таким образом, 
авторы указывают, что тревожность и травматические 
переживания могут быть как барьерами, так и ресурса-
ми для реабилитации, в зависимости от того, как пациент 
справляется с этими состояниями [13].

Исследования Н.В. Бабкиной и А.М. Федосеевой ак-
центируют внимание на значимости управления эмо-
циональными состояниями, такими как тревожность и 
стресс. Авторы подчеркивают, что контроль и коррек-
ция этих негативных эмоциональных состояний играют 
ключевую роль в поддержании позитивного настроения 
и уверенности в успехе. Тревожность и стресс являются 
распространенными эмоциональными реакциями, осо-
бенно в сложных жизненных ситуациях. Тревожность 
может привести к постоянному ожиданию неблаго-
приятных исходов и вызывает избегающее поведение. 
Стресс усиливает физическую и эмоциональную на-
грузку на организм, что может привести к ухудшению 
общего состояния здоровья. Человек, который умеет 
справляться с тревожностью и стрессом, демонстрирует 
более оптимистичное восприятие своих возможностей 
и перспектив. Позитивное настроение, в свою очередь 
снижает вероятность рецидива эмоциональных наруше-
ний. [24]. 

Исследования Чижовой В.М. и Кардаш О.И. подчер-
кивают, что раннее выявление и коррекция негативных 
эмоциональных состояний являются критически важ-
ными для предотвращения их разрушительного воз-
действия на процесс реабилитации. Если не уделять 
должного внимания психоэмоциональному состоянию 
пациента на ранних стадиях, тревожные и депрессивные 
настроения могут закрепиться, превращаясь в хрониче-
ские состояния, которые существенно усложняют реаби-
литацию и ухудшают прогноз. Если тревожное состояние 
не будет вовремя распознано и скорректировано, оно 
может перерасти в депрессию, что снизит мотивацию 
пациента к участию в реабилитационных мероприятиях. 
В результате процесс восстановления замедляется, что 
приводит к ухудшению общего состояния пациента [25].

Аарон Т. Бек и Брэд А. Алфорд обсуждают различные 
подходы к лечению депрессии, включая когнитивно-по-
веденческую терапию, подчеркивая важность изменения 
когнитивных схем для эффективного лечения. Основной 
тезис их работы заключается в том, что депрессия во мно-
гом обусловлена и поддерживается негативными когни-

тивными схемами — устойчивыми и дезадаптивными 
паттернами мышления, которые влияют на восприятие 
человеком самого себя, окружающего мира и будущего. 
Бек и Алфорд подчеркивают, что эффективная работа с 
депрессией требует изменения этих когнитивных схем, 
что позволяет пациентам преодолеть негативные мысли 
и, в конечном итоге, улучшить эмоциональное состояние 
и качество жизни. Такой подход помогает пациентам пе-
реосмыслить свои жизненные ситуации и проблемы, что 
ведет к снижению уровня депрессии и улучшению обще-
го психического здоровья [3].

Отечественные ученые акцентирует внимание на 
важности самовосприятия и отношения пациента к сво-
ей болезни, особенно в контексте реабилитации после 
острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). 
Самовосприятие и отношение к болезни оказывают зна-
чительное влияние на мотивацию пациента и его готов-
ность активно участвовать в реабилитационном про-
цессе. Пациенты, которые воспринимают свою болезнь 
как временный вызов, который нужно преодолеть, а не 
как неизбежный приговор, демонстрируют более высо-
кие показатели восстановления и обладают большим 
реабилитационным потенциалом. Когда пациент вос-
принимает свою болезнь как вызов, это способствует 
формированию у него активной жизненной позиции. 
Такие пациенты чаще всего настроены на борьбу и гото-
вы использовать все доступные методы и ресурсы для 
восстановления. Это отношение позволяет пациентам 
оставаться мотивированными даже в самых трудных ус-
ловиях, когда прогресс в реабилитации может быть мед-
ленным или незначительным [7].

По мнению Обуховской В.Б., Мещеряковой Э.И, мно-
гие пациенты сначала не могут осознать, что с ними 
произошло, и находятся в состоянии шока. Это может 
проявляться в отрицании серьезности состояния или 
в невозможности воспринять изменения в своем теле. 
Осознание серьезности ситуации часто приводит к раз-
витию тревоги и страха. Некоторые пациенты могут ви-
нить себя за то, что произошло, даже если это не имеет 
объективных причин. Они могут считать, что могли бы 
предотвратить инсульт, изменив образ жизни. Со време-
нем, многие пациенты начинают принимать свою ситу-
ацию, что позволяет им лучше адаптироваться к новым 
условиям. На этом этапе важно поддерживать пози-
тивный настрой и мотивацию к реабилитации. Важным 
аспектом психологической реакции является поиск но-
вых целей и смыслов в жизни. Это помогает пациентам 
адаптироваться к изменениям и восстанавливать свои 
функции [20, 16].

На разных этапах реабилитации поведение паци-
ентов может существенно изменяться, что отражает их 
эмоциональное состояние и уровень мотивации в про-
цессе восстановления. Баранцевич Е.Р. подчеркивает, 
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что на начальных стадиях реабилитации пациенты часто 
демонстрируют низкую вовлеченность и пассивность, 
что связано с эмоциональным потрясением и чувством 
неопределенности, вызванными внезапным ухудшени-
ем здоровья. На этом этапе пациенты могут быть не гото-
вы к активному участию в реабилитационных мероприя-
тиях. На поздних стадиях реабилитации пациенты могут 
столкнуться с новыми вызовами, связанными с чувством 
усталости и разочарования. В таких ситуациях пациенты 
могут испытывать эмоциональное истощение и даже ра-
зочарование в реабилитации, что приводит к снижению 
их активности и интереса к продолжению восстановле-
ния. Для предотвращения подобного снижения мотива-
ции важно адаптировать реабилитационную программу 
под изменяющиеся потребности пациента [4]. 

Исследования Шмонина А.А. и коллег подчеркивают 
важность учета индивидуальных особенностей пациен-
та при разработке реабилитационного плана, с акцентом 
на мотивационные аспекты. Высокая мотивация способ-
ствует настойчивости пациентов в выполнении реаби-
литационных задач, что напрямую влияет на результа-
ты лечения. Например, пациенты с высоким уровнем 
мотивации проявляют большую готовность к участию в 
сложных и трудоемких упражнениях, направленных на 
восстановление двигательных и когнитивных функций. 
Такие пациенты также активно интересуются своим про-
грессом, запрашивая у врачей и терапевтов обратную 
связь и рекомендации по дальнейшему улучшению [27].

Уклонская Д.В. и Хорошкова Ю.М. подчеркивают, что 
высокий уровень мотивации способствует более актив-
ному участию пациентов в реабилитации, что напрямую 
связано с улучшением речевой функции и общим состо-
янием пациента. Высокая мотивация позволяет пациен-
там преодолевать трудности, связанные с длительными и 
часто изнурительными процессами восстановления. На-
пример, пациенты с удаленной гортанью сталкиваются с 
вызовами, такими как потеря способности к нормальной 
речи и необходимость освоения новых способов ком-
муникации, включая использование речевых протезов 
или жестового языка. Исследования показывают, что 
пациенты с высокой мотивацией более активно включа-
ются в реабилитацию, часто демонстрируя большую на-
стойчивость в выполнении упражнений, даже если они 
кажутся сложными или не приносят немедленных ре-
зультатов. Кроме того, высокая мотивация способствует 
улучшению общего состояния пациента, включая его 
психологическое самочувствие. Мотивированные паци-
енты охотнее принимают участие в реабилитационных 
мероприятиях, задают вопросы, обсуждают свои успехи 
и проблемы с врачами, что позволяет корректировать 
программу реабилитации в соответствии с их индивиду-
альными потребностями [23].

Исследования Ермаковой Н.Г. показывают, что па-

циенты, имеющие сильную социальную сеть, включая 
семью и друзей, чаще демонстрируют высокий уровень 
мотивации. Социальная поддержка помогает пациентам 
чувствовать себя менее изолированными и более уве-
ренными в своих силах, что способствует улучшению 
результатов реабилитации. Например, пациенты, полу-
чающие регулярную эмоциональную и физическую под-
держку от близких, более активно занимаются восста-
новлением утраченных функций, поскольку ощущают 
заботу и участие со стороны окружающих [10].

По мнению Шевцовой, Е.Е., Ковалевой, Г.А., Прянико-
вой, Н.И. и др, значительное внимание должно уделять-
ся поддержке пациента со стороны его семьи и близких. 
Социальная изоляция и недостаток эмоциональной под-
держки могут усилить чувство одиночества и безнадеж-
ности, что только усугубляет эмоциональные проблемы 
пациента. Напротив, активное участие семьи в реабили-
тационном процессе может значительно улучшить пси-
хоэмоциональное состояние пациента и повысить его 
мотивацию к восстановлению [26].

Ефимочкина, С.М., Безруков, В.Е., Гамирова, А.Н. и др. 
также считают, что социальная поддержка от семьи и дру-
зей оказывает положительное влияние на поддержание 
мотивации и улучшение результатов восстановления, 
а индивидуальный подход к мотивационным аспектам 
реабилитации способствует повышению эффективности 
лечения. Внедрение инновационных методов, таких как 
геймификация, особенно у молодых пациентов, может 
эффективно поддерживать мотивацию и улучшать исхо-
ды реабилитации [9].

Зарубежные авторы также придерживаются схожей 
позиции. Руководство INCOG 2.0 Guidelines for Cognitive 
Rehabilitation Following Traumatic Brain Injury акценти-
рует внимание на критической важности индивидуа-
лизированного подхода в когнитивной реабилитации, 
опирающегося на новейшие достижения в нейронау-
ках. Основная идея руководства заключается в том, что 
эффективная реабилитация должна быть адаптирова-
на к уникальным потребностям каждого пациента, что 
требует персонализированных программ, разработан-
ных с учетом специфических когнитивных дефицитов и 
особенностей восстановления после травмы головного 
мозга. Руководство представляет обновленные методы и 
алгоритмы, которые направлены на создание таких про-
грамм, подчеркивая, что эти подходы могут быть успеш-
но применены не только для пациентов с черепно-мозго-
выми травмами, но и для тех, кто проходит реабилитацию 
после ОНМК. Это расширяет возможности использова-
ния этих методик в более широкой клинической практи-
ке, обеспечивая пациентам доступ к более эффективным 
и целенаправленным реабилитационным услугам [1].

Исследования Орловой О.С. и Уклонской Д.В., Б.С. 



52 Серия: Познание №10 октябрь 2024 г.

ПСИХОЛОГИЯ

Братусь, Bandura, A. подтверждают необходимость ин-
дивидуального подхода к каждому пациенту, с учетом 
динамики его эмоционального состояния и мотивации. 
Восстановление нарушенных функций — это сложный и 
длительный процесс, который требует не только физи-
ческих, но и эмоциональных усилий со стороны пациен-
та. Поэтому ключом к успешной реабилитации является 
персонализированный подход, учитывающий уникаль-
ные потребности и особенности каждого пациента. На 
начальных этапах реабилитации важно учитывать эмо-
циональное состояние пациента, так как он может испы-
тывать шок, страх и неуверенность в своих силах. Также 
важно учитывать, что эмоциональное состояние и моти-
вация пациента могут изменяться на разных этапах реа-
билитации. Например, в начале процесса пациент может 
быть мотивирован и полон решимости восстановить 
свои функции, но по мере продвижения реабилитации, 
особенно если прогресс идет медленнее, чем ожида-
лось, у него может возникнуть чувство разочарования 
и усталости. В таких случаях специалисты должны быть 
готовы адаптировать реабилитационную программу, 
предлагая новые методы и подходы, которые помогут 
поддержать интерес и мотивацию пациента. [2, 6, 17].

По мнению Сидорова П.И., Совершаевой Е.П. важно 
понимать, что каждый пациент уникален, и стандартные 
подходы к реабилитации могут не всегда быть эффектив-
ными. В этом контексте персонализированные програм-
мы, ориентированные на конкретные потребности и 
психологические особенности пациента, способны зна-
чительно улучшить результаты лечения и ускорить про-
цесс восстановления. Например, пациенты с высоким 
уровнем тревожности могут требовать особого внима-
ния и подходов, направленных на снижение их тревож-
ного состояния. Это может включать в себя применение 
когнитивно-поведенческой терапии, направленной на 
изменение негативных мыслительных паттернов и фор-
мирование более адаптивных стратегий поведения. Тре-
вожные пациенты могут также получить пользу от тех-
ник релаксации, таких как медитация или дыхательные 
упражнения, которые помогут им справляться со стрес-
сом и поддерживать положительный настрой в процес-
се реабилитации [21].

Заключение

Анализ существующих исследований подтверждает, 
что психолого-педагогические аспекты играют важней-
шую роль в реабилитации пациентов после острых на-
рушений мозгового кровообращения. Эмоциональные 
нарушения, такие как тревожность, депрессия и стресс, 
существенно замедляют процесс восстановления, сни-
жая когнитивные функции и мотивацию к участию в 
реабилитационных программах. Эти состояния могут 
мешать пациентам эффективно усваивать новые навы-
ки и снижать их интерес к активной работе над восста-

новлением. Исследования подчеркивают, что такие лич-
ностные черты, как устойчивость к стрессу и восприятие 
болезни определяют поведение пациента в процессе 
реабилитации. Положительное отношение к своей бо-
лезни и высокая внутренняя мотивация значительно 
увеличивают шансы на успешное восстановление. В этой 
связи важна роль психологической поддержки, направ-
ленной на повышение уверенности пациента в своих 
силах, снижение уровня тревожности и работу над пре-
одолением депрессивных состояний.

Индивидуализированные программы психолого-
педагогического сопровождения после ОНМК, учиты-
вающие личностные и психологические особенности 
пациента, признаны ключевым фактором успеха. Они 
позволяют строить реабилитационные программы, ори-
ентированные не только на физиологическое восста-
новление, но и на развитие когнитивных и социальных 
навыков.

Важным аспектом является вовлечение семьи и со-
циального окружения пациента в процесс реабилитации. 
Сильные социальные связи не только способствуют по-
вышению уровня мотивации пациента, но и оказывают 
значительное влияние на эмоциональное состояние, 
поддерживая его в трудные моменты реабилитационного 
процесса. Социальная поддержка является одним из важ-
нейших факторов, способствующих успешному заверше-
нию реабилитации, так как пациенты с активной социаль-
ной поддержкой показывают лучшие результаты. 

Однако, несмотря на успехи в изучении отдельных 
аспектов, существует острая необходимость в разра-
ботке комплексных моделей психолого-педагогическо-
го аспекта реабилитации, которые бы интегрировали 
психологическую и педагогическую помощь, встраивая 
ее в процесс реабилитации. На данный момент недоста-
точно изучены подходы, которые могли бы описывать 
адаптацию реабилитационных программ в зависимости 
от изменений в эмоциональном состоянии пациента на 
разных этапах восстановления. Это создает необходи-
мость в дальнейших исследованиях, направленных на 
создание детализированных моделей, которые могли 
бы эффективно поддерживать пациентов на всех этапах 
реабилитации.

Таким образом, дальнейшие исследования долж-
ны сосредоточиться на разработке интегрированных 
тактик психолого-педагогического сопровождения 
пациентов с афазией после ОНМК, которые будут 
учитывать изменения эмоционального состояния па-
циента и позволят адаптировать реабилитационные 
программы на каждом этапе восстановления. Это по-
зволит значительно повысить эффективность реаби-
литации и улучшить качество жизни пациентов, вос-
станавливающихся после ОНМК.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли ритмического воспитания 
в формировании навыков самоорганизации у школьников. На основе ана-
лиза работ отечественных и зарубежных авторов рассматривается взаимос-
вязь между развитием чувства ритма и способностью к самоорганизации. 
Представлены результаты эмпирических исследований, демонстрирующих 
положительное влияние ритмического воспитания на различные аспекты 
самоорганизации учащихся. Предложены методические рекомендации по 
интеграции ритмического воспитания в образовательный процесс с целью 
формирования навыков самоорганизации у школьников.

Ключевые слова: ритмическое воспитание, самоорганизация, школьники, 
музыкально-ритмические способности, чувство ритма, образовательный 
процесс, музыкальные инструменты, физическое воспитание, эстетическое 
воспитание.

THE ROLE OF RHYTHMIC EDUCATION 
IN DEVELOPING SELF-ORGANIZATION 
SKILLS IN SCHOOLCHILDREN

G. Zinnatullina

Summary: The article is dedicated to investigating the role of rhythmic 
education in developing self-organization skills in schoolchildren. Based 
on the analysis of works by domestic and foreign authors, the relationship 
between the development of a sense of rhythm and the ability to self-
organize is examined. The results of empirical studies demonstrating the 
positive impact of rhythmic education on various aspects of students’ 
self-organization are presented. Methodological recommendations for 
integrating rhythmic education into the educational process to form self-
organization skills in schoolchildren are proposed.

Keywords: rhythmic education, self-organization, schoolchildren, 
musical-rhythmic abilities, sense of rhythm, educational process, musical 
instruments, physical education, aesthetic education.

Ритмическое воспитание играет ключевую роль в 
формировании навыков самоорганизации у школь-
ников, являясь важным компонентом образователь-

ного процесса. Образовательная среда играет ключевую 
роль в формировании личности ребенка. Грамотно вы-
строенный учебный процесс помогает детям адаптиро-
ваться к окружающему миру и найти свое место в нем. 
Регулярность занятий и четкий распорядок дня создают 
ощущение стабильности и безопасности, что крайне 
важно для полноценного развития. Современные обра-
зовательные стандарты уделяют особое внимание раз-
витию самостоятельности и саморегуляции у учащих-
ся, начиная с младшего школьного возраста. Именно в 
этот период формируются предпосылки для развития 
умений планирования, самоконтроля и самооценки, ко-
торые в совокупности составляют способность к само-
организации личности. Ритм, являясь фундаментальным 
элементом музыки и природы человека, оказывает непо-
средственное влияние на формирование навыков само-
организации. Через ритмическую организацию жизни и 
развитие чувства ритма у учащихся происходит есте-
ственное овладение различными видами деятельности, 
что отражается в их способности структурировать свое 
время и действия. Музыкально-ритмическое воспита-
ние выступает эффективным инструментом в развитии 
самоорганизации школьников. Участие в различных ви-
дах музыкальной деятельности, особенно в движении 
под музыку, способствует формированию чувства ритма, 

которое, в свою очередь, переносится на другие сфе-
ры жизни ребенка. Чувство ритма – важный навык для 
учеников. Оно помогает им лучше ориентироваться во 
времени и пространстве, что критично для самооргани-
зации. Развивая ритмические способности, дети учатся 
эффективно планировать дела, грамотно распределять 
ресурсы и время. Это напрямую влияет на их умение са-
мостоятельно организовывать свою жизнь и учебу. 

В современной педагогической науке вопросы са-
моорганизации учащихся и развития чувства ритма 
рассматриваются как важные аспекты формирования 
личности школьника. Е.К. Грубова и В.В. Климова (2022) 
[1] исследовали влияние развития чувства ритма на са-
моорганизацию личности учащегося, подчеркивая важ-
ность этой взаимосвязи в образовательном процессе. 
Е.А. Овечкина (2021) [4] и Е.Д. Черпалюк (2019) [11] рас-
сматривали вопросы самоорганизации школьников 
разных возрастных групп. Их исследования показыва-
ют, что навыки самоорганизации формируются посте-
пенно и требуют целенаправленного педагогического 
воздействия. А.А. Павлий (2021) [5] изучал особенности 
самоорганизации старшеклассников с разным уровнем 
успеваемости, что позволяет выявить связь между ака-
демическими достижениями и способностью к самоор-
ганизации. Т.А. Челнокова (2024) [10] и У.В. Недельницына 
с Н.А. Опариной (2020) [3] фокусировались на формиро-
вании навыков самоорганизации у детей с особыми об-
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разовательными потребностями и младших школьников 
соответственно. Их работы подчеркивают важность ин-
дивидуального подхода в развитии этих навыков. С.А. 
Менькова (2019) [2] исследовала формирование основ 
самоорганизации у учащихся начальной школы в кон-
тексте учебной деятельности, что особенно важно для 
понимания ранних этапов развития этих навыков.

Т.А. Цуркану (2019) [9] и А.Н. Ягодка (2024) [12] рас-
сматривали развитие чувства ритма в контексте различ-
ных видов искусства и сценического движения, что ука-
зывает на междисциплинарный характер этого аспекта 
развития. Ю.А. Солодовникова (2021) [8] также изучала 
формирование навыков самоорганизации у младших 
школьников, акцентируя внимание на практических 
методах их развития. Таким образом, анализ литерату-
ры показывает, что существует устойчивый интерес к 
проблеме развития самоорганизации и чувства ритма у 
школьников. Исследователи рассматривают эти аспекты 
с различных точек зрения: возрастной психологии, пе-
дагогики, специального образования и искусства. Одна-
ко, несмотря на разнообразие подходов, прямая связь 
между ритмическим воспитанием и развитием навыков 
самоорганизации требует дальнейшего изучения и эм-
пирического подтверждения.

В начальной школе развитие чувства ритма стано-
вится особенно важным, являясь фундаментальным му-
зыкальным навыком. Этот навык не только улучшает му-
зыкальные способности, но и положительно влияет на 
личностное развитие ребенка, особенно в сфере самоор-
ганизации. Учеба в этом возрасте играет ключевую роль 
в формировании характера и мышления. Она побуждает 
детей к самосовершенствованию и создает идеальную 
среду для развития навыков самостоятельности и само-
контроля, столь необходимых в дальнейшей жизни.

Учителя активно работают над развитием у детей на-
выков самостоятельной организации учебы. Они приме-
няют особые методики, помогающие ученикам освоить 
эти важные умения. Такой подход позволяет восполнить 
пробелы и скорректировать процесс обучения само-
организации у младших школьников. Использование 
специальных приемов делает этот процесс более эф-
фективным и адаптированным к потребностям каждого 
ребенка.

Эффективное формирование навыков самооргани-
зации у младших школьников требует комплексного 
подхода. Он включает в себя развитие чувства ритма, ис-
пользование музыкальных занятий, а также применение 
специальных педагогических методик. Такой подход по-
зволяет не только улучшить музыкальные способности 
детей, но и способствует развитию их общих навыков 
самоорганизации и саморегуляции. Развитие чувства 
ритма у младших школьников может осуществляться 

через различные виды деятельности: музыкальные за-
нятия, ритмические игры, танцевальные упражнения. 
Эти активности помогают детям лучше понимать и чув-
ствовать ритм, что в свою очередь положительно влияет 
на их способность организовывать свою деятельность в 
других сферах жизни.

Исследование Сорокиной Н.И. и Азимовой Т. рас-
крывает важность развития чувства ритма у младших 
школьников. Авторы отмечают, что ФГОС второго поко-
ления включает навыки пластического интонирования 
и музыкально-ритмических движений в число ключевых 
компетенций. Работа опирается на методики Э. Жак-
Далькроза, Р. Штейнера и К. Орфа, подчеркивающие 
связь между музыкальным ритмом и движением. Эмпи-
рическое исследование во 2 классе школы № 26 г. Благо-
вещенска показало высокий уровень развития чувства 
ритма у 61% детей, тогда как у 38% этот навык развит не-
достаточно. Авторы предлагают комплекс упражнений 
для развития музыкально-ритмических способностей, 
включая работу над чувством темпа, ритма и согласова-
нием движений с музыкой. 

Ритмические упражнения выходят за рамки чисто 
музыкального образования. Они также эффективно раз-
вивают навыки самоорганизации у учеников. Исследо-
ватели подчеркивают важность включения ритмическо-
го воспитания в школьную программу. Такой подход не 
только улучшает организационные способности детей, 
но и положительно влияет на их общую успеваемость. 
Интеграция ритмических занятий в учебный процесс 
может стать ключом к формированию более организо-
ванных и успешных учеников.

Работа Т.Т. Ротерс вносит значимый вклад в понима-
ние связи между физическим и эстетическим развитием 
детей через ритмическое воспитание. Это исследование 
раскрывает, как ритмические занятия влияют на форми-
рование навыков самоорганизации у школьников. Автор 
подчеркивает, что развитие чувства ритма создает оп-
тимальные условия для духовно-физического развития 
личности школьника. Это согласуется с идеей о том, что 
ритмическое воспитание может способствовать форми-
рованию навыков самоорганизации. Ротерс выдвигает 
гипотезу, что целенаправленное воспитание чувства 
ритма, пространства, времени и точности мышечных 
усилий способствует успешному взаимодействию фи-
зического и эстетического воспитания. Эти компоненты 
тесно связаны с навыками самоорганизации, такими как 
планирование, самоконтроль и коррекция действий. Ре-
зультаты исследования показали, что школьники экспе-
риментальных групп демонстрировали более высокий 
уровень выразительности движений и чувства музыки. 
Это указывает на то, что развитие ритмических способ-
ностей может положительно влиять на общие навыки 
самоорганизации. Автор отмечает корреляцию между 
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повышением чувства ритма и улучшением показателей 
чувства времени, точности мышечных усилий и чувства 
пространства. Эти аспекты напрямую связаны с способ-
ностью к самоорганизации и эффективному управлению 
своими действиями [7].

Исследование Потаповой Е.Е. подтверждает важность 
интеграции ритмического воспитания в образователь-
ный процесс для формирования не только физических 
и эстетических качеств, но и навыков самоорганизации 
у школьников. Предложенные Потаповой методы помо-
гают детям развивать внимание, концентрацию, коор-
динацию движений и способность следовать заданному 
темпу и ритму, что является ключевыми компонентами 
самоорганизации. Автор разработала методические ре-
комендации, основанные на систематической работе по 
освоению навыков игры и активном вовлечении детей 
в процесс. В своей работе Потапова представляет ряд 
игровых методик для развития чувства ритма у детей. 
Среди них - «Ритмическое эхо», разучивание ритмиче-
ских миниатюр, «Музыкальные загадки» и «Ритмическая 
декламация». Эти игры нацелены на улучшение восприя-
тия и воспроизведения ритмических паттернов. Особое 
внимание уделяется обучению игре на детских музы-
кальных инструментах. По мнению автора, это не только 
развивает ритмические навыки, но и создает основу для 
дальнейшего музыкального образования, помогая де-
тям понять связь музыки с повседневной жизнью.

В рамках методических рекомендаций мы предла-
гаем интегрировать ритмическое воспитание в образо-
вательный процесс путем систематического включения 
ритмических упражнений на уроках музыки и физкуль-
туры. Рекомендуется использовать музыкально-ритми-
ческие игры и детские музыкальные инструменты для 
развития чувства ритма, координации и самоконтроля. 
На уроках литературы и языка эффективным может быть 
применение ритмической декламации. Важно органи-
зовывать групповые ритмические активности для улуч-
шения навыков взаимодействия. Ритмические упраж-

нения также предлагается использовать для развития 
концентрации внимания и самодисциплины. Интегра-
ция ритмических элементов в физические упражнения 
способствует развитию координации. Применение рит-
мических техник рекомендуется для обучения плани-
рованию и тайм-менеджменту. Создание междисципли-
нарных проектов, объединяющих музыку, движение и 
другие предметы через ритмическое воспитание, может 
стать эффективным инструментом формирования навы-
ков самоорганизации у школьников.

Проведенное исследование убедительно доказывает 
важность ритмического воспитания для развития на-
выков самоорганизации у учащихся. Изучение трудов 
разных авторов и анализ практических экспериментов 
показывают, что систематическая работа над чувством 
ритма значительно улучшает ключевые аспекты само-
организации.

Исследования Сорокиной Н.И., Азимовой Т., Ротерс 
Т.Т. и Потаповой Е.Е. демонстрируют эффективность 
различных методик ритмического воспитания, включая 
музыкально-ритмические движения, игру на детских 
музыкальных инструментах и интеграцию физическо-
го и эстетического воспитания. Эти подходы не только 
развивают музыкальные способности, но и оказывают 
положительное влияние на общую способность к само-
организации. Результаты исследований указывают на 
необходимость системного подхода к ритмическому 
воспитанию в образовательном процессе. Интеграция 
ритмических упражнений, музыкальных игр и других 
форм ритмического воспитания в различные предмет-
ные области может способствовать комплексному 
развитию навыков самоорганизации у школьников. 
Дальнейшие исследования в этой области могут быть 
направлены на разработку более детальных методиче-
ских рекомендаций по внедрению ритмического воспи-
тания в образовательный процесс, а также на изучение 
долгосрочных эффектов такого подхода на академиче-
ские достижения и личностное развитие учащихся.
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Аннотация: В настоящей публикации представлены результаты анализа 
коммуникативного поведения взрослых заикающихся. В исследовании уча-
ствовало 50 взрослых заикающихся, коммуникация которых оценивалась с 
помощью следующих психодиагностических методик: шкалы R. Erikson, лич-
ностного опросника Г. Айзенка, теста оценки тактик адаптивного поведения, 
методики оценки суммарного отклонения от аутонормы. Результаты показа-
ли, что тактики адаптивного поведения вариативны, но не специфичны для 
заикающихся, но знания о них полезны в процессе коррекции и обучения 
успешной коммуникации и адекватному поведению в ситуации стресса.

Ключевые слова: заикание, речь, коммуникация, поведение, стиль поведе-
ния, тактики поведения.

ANALYSIS OF THE BEHAVIOR 
OF STUTTERERS AS THE BASIS 
OF PSYCHOCORRECTION

V. Kalyagin
T. Ovchinnikova

Summary: This publication presents the results of the analysis of 
the communicative behavior of adult stutterers. The study involved 
50 adult stutterers, whose communication was assessed using the 
following psychodiagnostic methods: the R. Erikson scale, the G. Eysenck 
personality questionnaire, the test for assessing the tactics of adaptive 
behavior, and the method for assessing the total deviation from the 
autonorm. The results showed that the tactics of adaptive behavior are 
variable, but not specific for stutterers, but knowledge about them is 
useful in the process of correction and training successful communication 
and adequate behavior in a stressful situation.

Keywords: stuttering, speech, communication, behavior, behavioral style, 
behavioral tactics.

Настоящая работа посвящена психическим пробле-
мам заикания, поскольку многофакторность и дина-
мический характер этого расстройства речи порож-

дает вопросы, которые остаются без ответов многие годы 
[14]. Основной проблемой является понимание природы 
заикания, его механизмов, без чего невозможно создавать 
и совершенствовать эффективные методы коррекции.

Теоретической основой авторского подхода, явля-
ется концепция внутренней или субъективной картины 
болезни (дефекта) (ВКБ), основы которой были заложены 
Р.А. Лурия [6], впоследствии благодаря усилиям его по-
следователей приобретшая строгую структуру и пере-
осмысленная как программа выработки саногенного 
поведения [4].

Согласно определению, данному Р.А. Лурия, это «все 
то, что испытывает и переживает больной, вся масса его 
ощущений ... его общее самочувствие, самонаблюдение, 
его представления о своей болезни, о ее причинах ... – 
весь тот огромный мир больного, который состоит из 
весьма сложных сочетаний восприятия и ощущения, 
эмоций, аффектов, конфликтов, психических пережи-
ваний и травм» [7, стр. 26]. Выделяют факторы, форми-
рующие ВКБ — личность, сама болезнь, окружающая 
социальная среда, из которых первый является решаю-
щим. ВКБ является механизмом психической адаптации 

субъекта, работа которого направлена на преодоление 
болезни или адаптацию к внешней среде при наличии 
болезни, если излечение невозможно. 

Внутренняя картина дефекта (ВКД) — механизм пси-
хической адаптации, проявляющийся осознанно или 
бессознательно, в ответ на возникновение дефекта, в 
частности речевого. Важнейшим компонентом ВКД явля-
ется тревожный комплекс, который представляет собой, 
с одной стороны, проявление неудовлетворенности сво-
ей речью как средством достижения различных жизнен-
ных ценностей, с другой стороны – является фактором, 
регулирующим и направляющим поведение субъекта. 
Адаптация и удовлетворенность субъекта в процессе 
взаимодействий может быть достигнуты путем непо-
средственной модификации актуального поведения, что 
и является целью психокоррекции (психотерапии).

В организации помощи лицам с заиканием, независи-
мо от возраста, необходимо учитывать все компоненты 
ВКД, преобразование которых позволит достигнуть не-
обходимого уровня актуального адаптивного поведения 
и блокировать триггеры патогенных паттернов.

Триггерами заикания чаще всего служат субъектив-
ная, индивидуально проявляющаяся, неудовлетворен-
ность и неразрешимость проблем поведения, которые 
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вызывают психоэмоциональное напряжение и ведут к 
дезадаптивному поведению и нарастанию количества 
запинок в речи. 

Характер проявляемых человеком эмоций позволя-
ет судить о достижении или недостижении желаемого 
результата. Положительное реагирование закрепляется 
как стимул к дальнейшему применению подобных пове-
денческих паттернов, а отрицательные – как стимул их 
избегания [1, 11]. Эмоции непосредственно оценивают 
значимость действующих на него объектов или событий, 
выполняют отражательно-оценочную, побуждающую, 
подкрепляющую, переключательную и коммуникатив-
ную функции. 

Отрицательные и положительные эмоции могут дей-
ствовать содружественно, первые, способствуя форми-
рованию мотивации, принятию решения и программы 
действия, вторые, оценивая успешность или неуспеш-
ность его завершение [9].

Экспериментально доказано, что, если цель не дости-
гается и потребность не удовлетворяется, то возникает 
отрицательная эмоциональная реакция и возрастает 
степень напряженности, преодоление которой осущест-
вляется по одному из двух стереотипов: активному 
(избегание – нападение) или пассивному (замирание – 
оборона). Как только ситуация успешно разрешается и 
возникает ее понимание, ориентировочная реакция, со-
средоточение и отрицательное реагирование сменяется 
положительной эмоциональной реакцией [5].

В силу недостаточной личностной зрелости дошколь-
ников об психических особенностях судят преимуще-
ственно по поведению. Под влиянием ряда факторов 
личностного становления, прежде всего конституцио-
нальных (темперамента, как формально-динамических 
черт личности), а также социальных (воспитания, об-
разования, опыта семейных отношений) у каждого че-
ловека закрепляется устойчивый стиль поведения, об-
разованный сочетанием четырех тактик поведения. 
Преобладание какой-либо из тактик определяет субъек-
тивный способ реагирования на фрустрирующие усло-
вия и поведение в эмоционально-значимой ситуации. 
Так, например, преобладание:

• преобразовательной тактики – всегда стимулиру-
ют поведение, направленное на изменение ситуа-
ции в желательном направлении;

• исследовательской – на изучение ситуации и вы-
бор действия с учетом её понимания;

• нормативно-устойчивой – поведение, детермини-
рованное нормативными правилами, стремление 
сохранить привычное поведение, ранее приво-
дившее к успеху;

• контролирующая – субъективное рефлексивное 
поведение, избегание и уход от проблемной ситу-
ации и поиск успешного поведения.

В работе психолога (психотерапевта) сведения о сти-
ле поведения – основа развернутой и разнообразной 
психологической помощи. Знания об индивидуальных 
особенностях поведения субъектов позволят избежать 
травмирующих ситуаций, научить адаптивному поведе-
нию в состоянии дистресса или фрустрации, построить 
адекватные взаимоотношения с окружающими. 

Цель настоящего исследования заключалась в изуче-
нии коммуникативного поведения заикающихся.

Обследованию с помощью батареи психодиагности-
ческих методик было подвергнуто 50 заикающихся (25 
мужчин и 25 женщин) в возрасте 17-27 лет. У всех заика-
ющихся отмечалась высокая степень заикания, которое 
в большинстве случаев началось в раннем детском воз-
расте в результате переживания какой-либо психотрав-
мирующей ситуации («испуга»). 

В основу исследования были положены представ-
ления, сформулированные В.М. Шкловским, о том, что 
учение о заикании является одной из проблем патоп-
сихологии и дефектологии и вместе с тем областью 
психоневрологии, медицинской психологии [13], а в 
настоящий момент также коррекционной педагогики и 
специальной психологии. Как уже было отмечено, рабо-
та строилась с учетом теоретических положений, выра-
ботанных в рамках концепции внутренней картины де-
фекта, развиваемой в отечественной науке [2, 4, 5, 8, 12].

Основное внимание было сосредоточено на оценке 
внутренней картины дефекта в клинической картине за-
икания (табл. 1.).

Результаты оценки заикающимися своей ком-
муникабельности с помощью опросника В. Ф. Ряхов-
ского [10]. В четверти случаев заикающиеся адекватно 
оценивают свою коммуникабельность на 14-18 баллов. 
Шестнадцать человек оценили свою коммуникабель-
ность на 9 – 13 баллов, отметив, что в основном пробле-
мы взаимодействия с окружающими обусловлены их 
индивидуальными чертами характера: вспыльчивостью, 
неумением слушать при том, что имеют достаточно ши-
рокий круг общения. У этой категории обследуемых вы-
явлена корреляция показателей коммуникабельности с 
экстраверсией и преобладанием преобразовательной 
тактики в структуре стиля поведения.

У четырех человек, получивших 19 – 24 балла об-
наружена корреляция с контролирующей тактикой и 
интроверсией.

Детальную оценку меры фиксации на своем ре-
чевом дефекте позволила произвести модифициро-
ванная шкала R. Erickson [15], которая обладает прогно-
стическим потенциалом для психотерапии. Шкала была 
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адаптирована В.А. Калягиным и Л.Н. Мацько [3] и до-
полнена на основании результатов факторного анализа 
субшкаламы: 1) качество речи; 2) тревога при общении;  
3) общая уверенность. 

Анализ результатов позволил установить достаточно 
высокую степень неудовлетворенности качеством речи 
с умеренной фиксацией на ее дефекте.

Оценка личностной дезадаптации была произ-
ведена на основании показателя нейротизма, который 
составил 13+5,3 балла для всей обследуемой группы, 
что позволяет говорить о незначительной тенденции к 
его повышению у заикающихся. Однако его вариатив-
ность достаточно велика, что обусловлено личностными 
характеристиками реципиентов, в частности, их спосо-
бам реагирования в эмоционально-значимой ситуации 
и степени напряжения. Этот показатель коррелирует с 
контролирующей тактикой поведения, высоким показа-
телям которой соответствуют повышенная тревожность, 
мнительность, нерешительность (р<0,01).

Колебания показателя интроверсии менее выраже-
ны, чем нейротизма (от 1 до 17 баллов), и средний по-
казатель составляет 8+2,1 баллов, что свидетельствует о 
некотором преобладании в обследованной группе «экс-
травертов», то есть преобладание среди заикающихся 
лиц с выраженной исследовательской и преобразова-
тельной тактиками поведения, которые не способствуют 
накоплению отрицательных переживаний.

Удалось установить, что между выраженностью кон-
тролирующей тактики поведения и суммарным показа-
телем выраженности нейротизма и интроверсии имеет-
ся тесная прямая связь (коэффициент корреляции равен 
r = 0, 75 (для мужчин r = 0, 62, для женщин r = 0, 76). Полу-

ченные результаты подтверждают обусловленность сти-
ля адаптивного поведения взрослых заикающихся и осо-
бенностей проявлений их психической дезадаптации.

Степень неосознаваемого психоэмоционального 
напряжения в процессе речевого общения была оцене-
на с помощью показателя суммарного отклонения от ау-
тонормы (состояния абсолютного покоя), характеризую-
щего степень эмоционального дискомфорта по шкале в 
диапазоне от 0-32 баллов, где 32 – соответствует макси-
мальному напряжению. Установлено, что в 32% случаев 
для заикающихся характерен диапазон 8 – 12 баллов, что 
свидетельствует об их нормальном физическом состоя-
нии, достаточно комфортном самочувствии, но вместе с 
тем сниженной активности и астенизации всех волевых 
компонентов.

В 16% случаев диапазон суммарного отклонения от 
аутонормы составил 20 – 28 баллов, что, свидетельствует 
о состоянии физического дискомфорта, утомлении и не-
желании участвовать в коррекционных процессах и пре-
образовании своего поведения.

Критический диапазон суммарного отклонения 28-
32 балла имелся в 4% случаев, что свидетельствует о 
состоянии клинической степени психоэмоционального 
напряжения, купирование которого возможно только 
при тщательном анализе личностных проблем, обуслов-
ленных не только нарушением речевой коммуникации.

У 10% заикающихся суммарный показатель отклоне-
ния от аутонормы находился в диапазоне 12 – 20 баллов, 
что является статистической нормой и свидетельствует 
о психофизическом благополучии, оптимизме и актив-
ности в преодолении каких-либо трудностей.

Результаты оценки индивидуальных тактик адап-

Таблица 1. 
Методика исследования ВКД заикающихся

Оценка коммуникабельности
Методика В.Ф. Ряховского направлена направлена на интегральную оценку 
коммуникабельности в широком диапазоне от максимально неуспешной до 
максимально успешной

Отношение заикающимися к коммуникативным навыкам обеспечиваемых 
с помощью речи;

Для оценки собственно коммуникативных проблем заикающихся применя-
лись тест «Оценка речевой тревоги» (шкала R. Erickson).

Эмоциональное реагирование и оценка факторов, провоцирующих увели-
чение количества запинок;

Методика Г. Айзенка позволяет подтвердить или отвергнуть наличие этих 
конфликтов. Подтверждением наличия конфликта служат высокие показа-
тели нейротизма и интроверсии.

Анализ собственных эмоциональных состояний и способах реагирования, 
усиливающих проявления заикания.

Методика «Оценка суммарного отклонения от аутонормы» позволила опре-
делить степень неосознаваемого нервно-психического напряжения в ситуа-
ции сеансов психологического воздействия.

Поведенческие паттерны адаптивного поведения и способы выхода из трав-
мирующих эмоционально-значимых ситуаций.

Тест оценки тактик адаптивного поведения, позволил на основании знаний 
индивидуальных стилей поведения и сопровождающих их эмоций предпо-
ложить возможность наличия у заикающегося конфликтных коммуника-
тивных зон.
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тивного поведения взрослых заикающихся свидетель-
ствуют о том, что они весьма вариативны по выражен-
ности отдельных из них и по соотношению между собой. 
Необходимо отметить, что прямая связь между тяжестью 
дефекта и тактиками поведения отсутствует. Вместе с тем 
эти тактики имеют существенное значение при выборе 
партнера общения и сказываются на качестве, в том чис-
ле речевой коммуникации между субъектами. На осно-
вании знаний эмоциональных характеристик, связанных 
со стилем поведения, удалось объединить заикающихся 
в три группы для дальнейшей дифференцированной 
психокоррекционной работы.

Для первой группы, состоявшей из семи человек, 
была характерна преобразовательная тактика поведе-
ния. Повышенное внимание к самому себе, фиксация 
на своих желаниях и проблемах, плохая ориентация в 
окружающей действительности становятся основой де-
задаптации, приводят к выраженному аффективному 
поведению, ситуативной тревоге, экстрапунитивному 
реагированию на фрустрацию. Отсутствие рефлексив-
ного анализа, рассогласование действительного и вы-
мышленного усиливают тревогу, заикание возникает 
в ситуациях высокой эмоциональной напряженности. 
Психокоррекция этой группы заключается в обучении 
контроля эмоций и умению применять навыки «замед-
ления речи», «вокализированной речи», «послоговой 
речи в координации с рукой» в эмоциональных ситуаци-
ях (дискуссия, спор, конфликт).

Для второй группы (из шести человек) свойственно 
преобладание нормативной тактики. Для них харак-
терно преобладание сосредоточенности на раз и на-
всегда выработанных представлениях и ценностях. Они 
склонны к резонерству, негибки в отношениях с други-
ми людьми, консервативны, весьма высоко ценят само-
стоятельность, чрезмерно ответственны. Триггером за-

икания являются ситуации быстрого принятия решения, 
неожиданного изменения окружающей обстановки. 
Сверхценные интересы, невроз навязчивых состояний 
определяют потребности в игровых методах психоте-
рапии, таких как трансакционный анализ, психодрама и 
другие деловые игры.

В третьей группе (из пяти человек) преобладает 
контролирующая тактика стиля поведения. Именно эти 
люди отличаются высокой сензитивностью, неуверен-
ностью в себе, своей речи. Для них характерна реакция 
избегания в любой проблемной ситуации и при взаимо-
действии с новыми людьми. На фоне общей неуверен-
ности у них высокая судорожная готовность, которая 
запускается во всех ситуациях экспансии окружающих в 
личное пространство субъекта.

Сензитивная психотерапия (арттерапия, музыкоте-
рапия, библиотерапия, кинотерапия) аутотренинг, обу-
чение рефлексии и навыкам самовыражения позволяют 
снять внутренние психологические зажимы, повышают 
самооценку и снимают фиксацию на дефекте.

Заключение

Таким образом, результаты проведенного исследова-
ния позволяют говорить о том, что заикающиеся обладают 
разнообразными тактиками адаптивного поведения, кото-
рые не являются специфичными для лиц с этим речевым 
нарушением. Вместе с тем, выделенные тактики позво-
ляют сформулировать триггеры заикания, которые спец-
ифичны для той или иной тактики и, на основе этой инфор-
мации проектировать дифференцированные программы 
психокоррекционной (психотерапевтической) работы, 
способствующие блокированию патогенных факторов и 
формированию новых паттернов адаптивного поведения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб: Питер, 2001. – 752 с. 
2. Калягин В.А. Внутренняя картина болезни при расстройствах речи и ее роль в психодиагностике и психотерапии // Калягин В.А., Кузьмин Ю.И., Скляров 

О.П. Психофизиология речи в норме и при патологии: монография / В.А. Калягин, Ю.И. Кузьмин, О.П. Скляров. – СПб.: Полифорум, 2018. – С. 176-430.
3. Калягин В.А., Мацько Л.Н. Типологические и личностные характеристики взрослых заикающихся / В.А. Калягин, Л.Н. Мацко // Заикание. Эксперимен-

тальные исследования и методы реабилитации. – М., 1986. – С. 24 - 32.
4. Калягин В.А., Овчинникова Т.С. Внутренняя картина дефекта и дидактогении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / В.А. Калягин, 

Т.С. Овчинникова // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. – СПб., 2020. – № 198. – С. 115-122.
5. Кузнецова Т.Г., Овчинникова Т.С., Родина Е.А. Потребности, эмоции, и поведение ребенка. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. – 127 с.
6. Лурия Р.А. Внутренняя картина болезней и иатрогенные заболевания / Р.А. Лурия. – М.-Л.: Биомедгиз, 1935. – 96 с.
7. Лурия Р.А. Внутренняя картина болезней и иатрогенные заболевания. Издание третье, значительно дополненное. 3 изд. − М.: Государственное изда-

тельство медицинской литературы, 1944. − 83 с.
8. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. Психологическое исследование / В.В. Николаева. – М.: Издательство Московского университе-

та, 1987. – 168 с.
9. Ноздрачев А.Д., Чернышева М.П. Висцеральные рефлексы: Учеб. пособие / А.Д. Ноздрачев, М.П. Чернышева; Под ред. А.С. Батуева; ЛГУ. – Л.: Изд-во ЛГУ, 

1989. – 164 с.



62 Серия: Познание №10 октябрь 2024 г.

ПСИХОЛОГИЯ

10. Ряховский В.Ф. Коммуникабельны ли вы? // ЭКО, 1981. – № 10. – С. 216-218.
11. Симонов П.В. Эмоциональный мозг: Физиология. Нейрофизиология. Психология эмоций. — М.: Наука, 1981. — 214 с.
12. Ташлыков В.А. Внутренняя картина болезни и ее значение для психологической диагностики при неврозах / В.А. Ташлыков // Журнал невропатологии и 

психиатрии. – 1989. – № 11. – С. 22 - 26. 
13. Шкловский В.М. Заикание: Монография / В.М. Шкловский. – М.: ICE, 1994. – 248 с. 
14. Bloodstein O., Ratner N.B., Brundage S.B. A Handbook on Stuttering, Seventh Edition. – Plural Publishing, Inc., 2021. – 581 p.
15. Silverman E.-M. Communication attitudes of women who stutter // Journal of Speech and Hearing Disorders. – 1980. Vol. 45. Number 4. – P. 533-539.

© Калягин Виктор Александрович (calijgin.v@mail.ru), Овчинникова Татьяна Сергеевна (ots58@inbox.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



63Серия: Познание №10 октябрь 2024 г.

ПСИХОЛОГИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ 
ЗАИКАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ 

КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ИХ КОММУНИКАЦИИ
Калягин Виктор Александрович

доктор медицинских наук, профессор, профессор, 
Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, (г. Санкт-Петербург)
calijgin.v@mail.ru

Овчинникова Татьяна Сергеевна
доктор педагогических наук, доцент, Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина, 
(г. Санкт-Петербург)

ots58@inbox.ru

Аннотация: В статье определено значение особенностей поведения субъек-
та в возникновении и протекании заикания. Цель исследования заключалась 
в определении фактора успешности коммуникации для лиц с заиканием с 
различными индивидуальными стилями поведения. В статье представлен 
анализ предпочтений заикающихся при выборе партнеров общения; све-
дения о соответствии общих и речевых проявлений индивидуального стиля 
поведения у одного и того же субъекта. Научная новизна заключается в том, 
что впервые описана роль индивидуального стиля поведения в сложном 
симптомокоплексе заикания как фактора формирования успешной комму-
никации заикающихся. В результате удалось установить, что индивидуаль-
ный стиль поведения не является фактором заикания и не определяет его 
тяжесть, вместе с тем он является универсальным для речевого и нерече-
вого поведения, а сходство индивидуальных стилей поведения партнеров 
общения способствует его успешности.

Ключевые слова: индивидуальный стиль поведения, речь, заикание, заика-
ющиеся школьники, заикающиеся взрослые, незаикающиеся школьники и 
взрослые, социометрия, коммуникация.
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manifestations of an individual behavioral style in one and the same 
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Введение

Центральная концепция логопсихологии «Внутрен-
няя картина дефекта» [9] восходит к концепции 
Р.А. Лурия «Внутренняя картина болезни» [14], 

которая традиционно рассматривает субьективное от-
ношение заикающегося к своему дефекту. В качестве 
проблемы, решаемой в настоящей публикации, высту-
пает пересмотр внутренней картины дефекта (заика-
ния) как значимого фактора саногенного поведения за-
икающегося [8, 11, 19, 22] по аналогии с биологическим 
адаптационным синдромом, описанным Г. Селье [14]. Не-
обходимость и своевременность изучения механизмов 
формирования программы поведения, направленной на 
преодоление заикания обусловлена отсутствием подоб-
ных исследований. 

Цель исследования заключалась в определении ин-

дивидуальных стилей поведения в сложном симптомо-
комплексе заикания.

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 
1. установить является ли индивидуальный стиль 

поведения фактором заикания; 
2. определить наличие или отсутствие связи между 

стилем поведения и тяжестью заикания; 
3. оценить связь экспрессивной речи заикающихся 

с характеристиками их поведения; 
4. выяснить роль поведения в межперсональном 

взаимодействии как условие успешной речевой 
коммуникации.

Методологической основой исследования послужили:
 — теория бихевиоральной (поведенческой) психо-
логии Skinner B.F.;
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 — деятельностная концепция личности Леонтье-
ва А.Н. [9]

 — концепция внутренней картины болезни, пред-
ложенная в 1939 г. Р.А. Лурия, а затем получившая 
развитие в исследованиях, посвященных речевым 
нарушениям (Хавин А.Б. [15], Калягин В.А., [4,5]).

 — ведущие психологические концепции, представ-
ленные в логопсихологии − нейропсихологиче-
скую, восходящую к работам Л.С. Выготского [16], 
А.Р. Лурия [10] и личностную, основы которой за-
кладывались Г.Д. Неткачевым [13], Р.А. Лурия [11]. 

Методы исследования

Для решения указанных задач в процессе исследо-
вания были применены следующие методики: методика 
оценки индивидуального стиля поведения (Калягин В.А., 
Овчинникова Т.С., [6]), шкала Р. Эриксона (Калягин В.А., 
[5]), личностный опросник Г. Айзенка, методика социо-
метрии Я.Л. Морено [12].

Практическая значимость результатов исследова-
ния заключалась в обосновании применения поведенче-
ских методов психологической помощи заикающимся на 
основании анализа индивидуального стиля их поведения.

Обсуждение и результаты

Основная часть исследований была проведена на 
базе Санкт-Петербургcкого НИИ уха, горла, носа и речи 
в 2018-2022 гг. Участники исследования были разделены 
на четыре группы, отличавшиеся отсутствием или на-
личием заикания и возрастом. I-я и II-я группы состояли 
соответственно из 100 незаикающиеся 7-14 лет и 300 
незаикающиеся 15-24 лет, III-я и IV-я группы состояли со-
ответственно из 85 заикающиеся 7-14 лет и 225 заикаю-
щихся 15-24 лет. 

При выборе методики для оценки индивидуаль-
ного стиля поведения мы исходили из представлений 
П.Б. Ганнушкина о том, что в разные периоды жизни под 
влиянием различных причин поведение человека мо-
жет меняться в соответствии со сложившимися обстоя-
тельствами [2]. В настоящей работе мы будем рассматри-
вать индивидуальный стиль поведения (ИСП) как набор 
необходимых и достаточных базовых тактик поведения, 
сущность каждой из которых сводится к решению одной 
из четырех задач: преобразовательной, исследователь-
ской, нормативной устойчивости и контролирующей. 

В качестве основы для оценки ИСП был использован 
список вопросов, опубликованных А.Г. Беловым в 1971 
году [1], который содержит по 20 утверждений, харак-
теризующих одну из четырех, описанных выше, тактик 
поведения. Оценка выраженности той или иной тактики 
поведения определяется суммой согласий с утвержде-
ниями из соответствующего списка. По мере использо-

вания методики на протяжении нескольких лет нами 
были расширены и уточнены сведения о её психометри-
ческих характеристиках. Была подтверждена её валид-
ность, определение которой проводилось с помощью 
психологической верификации, для чего производилось 
сравнение характеристик поведения детей и взрослых, 
получаемой с помощью диагностического опросника, 
с характеристикой, даваемой им опытными професси-
ональными педагогами, членами семьи, товарищами и 
коллегами по работе в результате наблюдения реально-
го поведения дома, в школе, на работе. Надежность ме-
тодики подтверждается результатами ретестирования, 
проводившегося на промежутке времени от нескольких 
месяцев до нескольких лет. 

При решении первой задачи о том, является ли 
ИСП фактором возникновения заикания, оказалось, 
что по этому вопросу отсутствует единодушие у разных 
исследователей. Например, некоторые авторы, опи-
раясь на коммуникативно-эмоциональную модель за-
икания, связывают с ИСП лингвистическую незрелость 
ребенка. Противоречивые данные получены о способ-
ности заикающихся к концентрации внимания как ха-
рактеристики ИСП. Одни исследователи находят у них 
повышенную отвлекаемость, другие пониженную. 

Результаты проведенного нами исследования пока-
зали, что все тактики поведения участниками всех четы-
рех группах в среднем оцениваются в 10 баллов (Табл.). 
Незначительные различия между отдельными показате-
лями внутри каждой группы по результатам статистиче-
ской оценки с помощью критерия Стьюдента оказались 
недостоверными (t=0,07). Сравнение соответствующих 
возрастных групп незаикающихся и заикающихся также 
не выявило достоверных отличий (t=0,06), что не позво-
ляет считать стиль поведения предрасполагающим к за-
иканию фактором. (Таб. 1.)

В соответствии со второй задачей необходимо 
было определить наличие или отсутствие связи 
между ИСП и тяжестью заикания. Для объективной 
оценки тяжести речевого дефекта заикающимся пред-
лагалось прочитать стандартный текст, состоявших из 
ста слогов. Для младшей группы это была басня Л.Н. 
Толстого «Галка и голуби», для старшей – отрывок из «За-
писок охотника» И.С. Тургенева. Первоначально оцен-
ка осуществлялась по двум показателям – количеству 
слогов с запинками и времени чтения текста, но в силу 
высокой корреляции между ними в дальнейшем для 
оценки тяжести заикания использовался только темп 
речи. Указанный показатель полностью соответствовал 
клинической оценке выраженности заикания – средней 
или высокой, но позволял дифференцировать их более 
детально. Проведенный анализ также показал отсут-
ствие корреляции между тяжестью заикания и выражен-
ностью показателей ИСП.
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Третья задача заключалась в оценке связи экс-
прессивной речи заикающихся с характеристиками 
их поведения. В различных исследованиях неоднократ-
но подчеркивалось участие коммуникативного поведе-
ния в речевом процессе. Например, согласно мнению 
В.Д. Небылицина речь в силу того, что поддается объ-
ективному наблюдению, позволяет судить о поведении 
её носителя. В работах лингвистов отмечается ведущая 
роль индивидуальных особенностей поведения в стиле 
речи, определяющем успешность её реализации. Ре-
зультаты проведенного корреляционного анализа пока-
зали, что тактикам поведения всех групп заикающихся и 
незаикающихся соответствуют характеристикам их речи 
(р<0,01), описанным Н.И. Красногорским [7].Важным яв-
ляется то, что ярко выраженный устойчивый стиль рече-
вого поведения снижает её пластичность в отношении 
меняющихся коммуникативных ситуаций. 

Четвертой задачей было определение роли пове-
дения в межперсональном взаимодействии как ус-
ловие успешной речевой коммуникации. На значение 
ИСП в организации речевой деятельности и при оценке 
такого важного фактора речевой коммуникации, как пси-
хическая совместимость партнеров общения, указывает 
ряд авторов Н.И. Красногорский [7], В.Н. Куницина [8], Л.Я. 
Гозман [3]. Для многих заикающихся сама необходимость 
разговора с другим человеком является трудной и в зна-
чительной мере зависит от того, с кем он общается, что 
часто проявляется в избирательной социофобии. 

С целью оценки влияния ИСП на коммуникативные 
качества заикающихся, необходимые для осуществле-
ния персонофицированной коррекционно-логопеди-
ческой помощи, в том числе при групповых формах её 
организации, была проведена методика социометрии 
Я.Л. Морено [16]. В результате выявлялась отчётливая 
структура отношений с лидером и изгоем для каждой 
ситуации. Для обсуждаемой темы важны факторы, спо-
собствующие предпочтению в выборе партнера для об-

щения. Значимыми оказались возраст и качество речи. 
Младшие члены группы чаще выбирали старших и с бо-
лее хорошей речью. Эти результаты подтверждали на-
блюдения реальных взаимоотношений в группе.

При оценке совместимости мы исходили из того, что 
при выборе партнера общения наибольшее значение име-
ет сходство, способствующее сближению и пониманию 
людьми друг друга. Было произведено попарное сравне-
ние членов группы. Производилось сравнение несовпаде-
ния самооценок поведения сравниваемых пар заикающих-
ся. В результате суммирования меры несходства отдельных 
пар членов каждой коррекционной группы высчитывался 
средний показатель несходства. Он оказался одинаковым 
для всех групп и составлял 15,2+5,1 балла, но колебался 
в значительном диапазоне от 6 до 23 баллов у отдельных 
пар заикающихся. Средняя величина различий отдельных 
ИСП у каждого заикающегося составила 7,7+3,0 балла, а от-
дельные их показатели различались от 2 до 14 баллов, то 
есть при меньших абсолютных значениям по сравнению с 
различиями между заикающимися дисперсия этого пока-
зателя была выше. Этот результат позволил предположить 
большее значение для обеспечения успешной коммуника-
ции стиля поведения или имеющееся у каждого человека 
устойчивого сочетания тактик поведения.

Далее было установлено, что при статистически до-
стоверно равной представленности в выборке данных 
четырех тактик поведения, представленность их комби-
наций, образующих стили поведения, существенно раз-
личаются по частоте встречаемости от 0,01% до 24,6%. 
Такое распределение оказалось одинаковым для неза-
икающихся и для заикающихся независимо от возрас-
та. Отметим, что этот результат ещё раз подчёркивает, 
что ИСП не является предрасполагающим к заиканию 
фактором, так как и по стилям поведения заикающиеся 
не отличаются от незаикающихся. При сопоставлении с 
результатами социометрии с учетом доли представлен-
ности в выборке заикающихся каждого стиля поведения 

Таблица 1. 
Выраженность отдельных тактик поведения среди незаикающихся и заикающихся.

Характеристики тактик поведения

П И Н К

Х Х Х Х

Незаикающиеся 7-14 лет 9,93,5 10,23,5 9,93,2 9,33,5

Незаикающиеся 15-24 лет 10,33,5 10,43,3 9,83,9 9,63,7

Заикающиеся 7-14 лет 9,73,4 9,83,2 10,83,5 9,13,8

Заикающиеся 15-24 лет 9,83,7 10,33,5 10,03,6 9,94,0
Примечание:
П – преобразовательная;
И- исследовательская;
Н – нормативно-устойчивая;
К- контролирующая.
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к числу выбираемых для общения преимущественно от-
носятся лица с преобразовательно-исследовательским и 
реже с преобразовательно-устойчивым стилями поведе-
ния, а к отвергаемым – лица с устойчиво-исследователь-
ским и устойчиво-контролирующим типами поведения.

Индивидуальные беседы с заикающимися после про-
ведения исследования показали, что большее значение 
для комфортного взаимодействия имело сходство ИСП 
по сравнению с социальным статусом по данным социо-
метрии. На качество коммуникации с конкретными пар-
тнерами наряду со стилем поведения, как отмечалось 
выше, влияли возраст и тяжесть заикания, но суммар-
ный эффект их действия требует дальнейшего изучения.

Стоит отметить, что ИСП проявляется в речевом по-
ведении и одновременно в организации взаимодей-
ствия субъектов общения. Большинство исследователей 
подчеркивает, что в силу стабильности черт ИСП они не 
поддаются или по крайней мере плохо поддаются изме-
нениям, поэтому в процессе общения необходимо знать 
и правильно использовать их. При этом необходимо 
знать не только свой ИСП, но и ИСП партнера. 

Для уточнения вопроса об умении распознавать ИСП 
партнера заикающимся и незаикающимся предлагалось 
с помощью опросника оценить собственный ИСП и ИСП 
какого-либо партнера общения из его родственников, 
близких друзей или членов лечебно-коррекционной груп-
пы, а также сделать это выбранному партнеру общения. 
Дополнительно для такой же взаимооценки предлагался 
личностный опросник Г. Айзенка. Полученные результаты 
оказались одинаковыми для заикающихся и незаикаю-
щихся обеих возрастных групп, поэтому рассмотрим об-
щие их итоги. Было установлено, что партнеры общения 
независимо от наличия или отсутствия у них дефекта речи 
и степени этого дефекта достаточно адекватно оценивают 
ИСП друг друга и выраженность нейротизма и интровер-
сии, что подтверждает отсутствие достоверных различий 
по критерию Стьюдента (р<0,01). Но, несмотря на в сред-
нем правильную оценку ИСП, части участников экспери-
мента, заикающихся и незаикающихся, не удается избегать 
конфликтов, потенциал которых содержится в их стиле 
поведения. Например, некоторые из них слишком катего-
ричны в своих суждениях и плохо воспринимают мнение 
другого человека, другие, наоборот, проявляют чрезмер-
ную конформность легко принимая любое мнение. Но ни 
те, ни другие не связывают трудности своего общения с 
ИСП. Знание об ИСП позволяет понять механизм такого 
поведения и предложить меры по его нивелированию.

Обращают на себя внимание некоторые характерные 
ошибки, допускаемые при оценке ИСП другого челове-
ка. В отношении заикающихся они выражаются в незна-
чительном завышении всех характеристик, кроме склон-
ности к контролю, а в группе незаикающихся тенденция 
заключается в недооценке нейротизма. По-видимому, 

это связано с тем, что в отличие от дихотомии «экстра-
версия –интроверсия» для правильной оценки пережи-
ваний недостаточно внешних их признаков.

Использование тандема методик А.Г. Белова и Г. Ай-
зенка показало свою эффективность в силу того, что 
первая позволяет оценить возможность проблем обще-
ния, и, следовательно, ухудшения речи, характерных для 
каждого стиля поведения, а вторая указывает на нали-
чие или отсутствие этих проблем. Наличие проблем под-
тверждает высокий уровень нейротизма и при невоз-
можности их преодоления нарастающая интроверсия. 
Знание этих показателей позволяет планировать кор-
рекционные мероприятия. Показатели нейротизма вы-
соко коррелируют с тревогой и, следовательно, при их 
повышении ориентируют на активное применение, на-
пример, аутогенной тренировки, а в ряде случаев и ме-
дикаментозной помощи. Высокие показатели интровер-
сии часто сопровождаются выраженной социофобией, 
которая может носить избирательный характер, напри-
мер, при общении с какими-то конкретными людьми –  
учителем, отцом, товарищем. В этом случае необходима 
индивидуальная психотерапевтическая работа.

В успешном протекании общения, как фактора нор-
мализации речи заикающегося, большое значение 
имеет адекватное ситуации использование ИСП. Пред-
ставляется, что распространенное, в том числе среди 
психологов, мнение об отсутствии «плохих» типов по-
ведения связано не с безразличием их в отношении 
решаемых нами задач, а в том, что, особенно, будучи 
ярко выраженным, каждый стиль поведения адекватен 
только какому-либо определенному типу ситуаций. Но 
в другой ситуации он оказывается неэффективным. По-
этому каждый стиль поведения как комбинация четырех 
тактик поведения обладает конфликтогенным потенци-
алом, который может быть нивелирован сознательным 
регулированием его проявлений, в том числе в процес-
се речевой коммуникации.

При оценке стилей поведения, определяемых ком-
бинацией количественных показателей его тактик, 
были получены следующие результаты. Незаикающие-
ся только в 43,4 % случаев правильно оценивают стиль 
поведение заикающихся и ошибаются в 56,6 % случаев, 
а заикающиеся правильно оценивают стиль поведения 
незаикающихся в 60, 4 % случаев и ошибаются в 39,6 % 
случаев. То есть заикающиеся более правильно оцени-
вают ИСП незаикающихся чем незаикающиеся оценива-
ют ИСП заикающихся, что, по-видимому, связано с своео-
бразной маскировкой его заиканием. Следует отметить, 
что особо значимые для развития ребенка, в том числе 
его речевого развития, взаимоотношения с матерью [26] 
в значительной мере зависят и от понимания ими ИСП 
друг друга. 
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Заключение

Таким образом, цель исследования достигнута, а 
поставленные задачи решены. Прежде всего удалось 
установить, что ИСП не является фактором заикания, за-
икающиеся школьники и взрослые имеют одинаковые 
свойства ИСП с их незаикающимися сверстниками. Также 
не было выявлено корреляции между тяжестью заикания 
и выраженностью показателей ИСП. При оценке связи 
экспрессивной речи или речевого поведения заикающих-
ся с характеристиками их неречевого поведения удалось 
установить их идентичность и выраженный индивидуаль-
ный характер, что позволяет их отнести к потенциально 
конфликтогенным факторам, которые должны быть учте-
ны в работе над нарушенными темпо-ритмическими ха-
рактеристиками речи заикающихся. Не будучи фактором 
заикания, ИСП влияет на уже возникшее заикание, так как 
от него зависит качество межперсональной коммуника-
ции. При решении четвертой задачи о роли поведения в 
межперсональном взаимодействии как условия успеш-
ной речевой коммуникации удалось установить, что 
комфортной коммуникации, не вызывающей ухудшения 
речи, способствует сходство ИСП партнеров общения на-
ряду с возрастом участников коммуникации и тяжестью 
их заикания. Эти результаты соответствуют значимости 
сходства общающихся субъектов, отмечаемой учеными, 
специально изучавшими условия эффективной межлич-
ностной коммуникации. Обращает на себя внимание тот 

факт, что наличие сходного речевого дефекта у обоих 
участников коммуникации не способствует улучшению 
их коммуникации, а в некоторых случаях препятствует ей. 

Важным условием успешной коммуникации является 
правильное понимание ИСП партнера общения и своего 
собственного, которое позволяет оптимизировать про-
цесс общения. Удалось установить, что заикающиеся в 
среднем адекватно оценивают свой и чужой ИСП, но у 
некоторых из них этого не происходит и только воспол-
нение недостатка знаний об ИСП в некоторых случаях 
помогает улучшить качество их коммуникации. Но бо-
лее сложной является ситуация, когда при правильной 
оценке ИСП все же не удается наладить успешную ком-
муникацию. Из этого следует, что умение распознавать 
ИСП участников межперсонального взаимодействия 
является необходимым, но недостаточным условием его 
улучшения. Для этого необходима специально организо-
ванная психокоррекционная помощь, которая должна 
осуществляться в тесном взаимодействии с логопедом.

Перспективы дальнейшего исследования заключа-
ются в разработке методических рекомендаций по ор-
ганизации психокоррекционной помощи заикающимся 
с учетом полученных результатов, позволяющих рас-
сматривать внутреннюю картину дефекта как фактор 
формирования саногенного поведения, заикающегося с 
учетом всех её компонентов.
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Аннотация: B статье проведен психологический aнaлиз применения копинг-
cтрaтегий студентами в период обучения в вузе в условиях затяжного стрес-
са Луганской Народной Республики. Рacкрыты оcобенноcти иcпользовaния 
копинг-cтрaтегий cтуденчеcкой молодежью в зaвиcимоcти от курca обу-
чения. Обоcновaнa необходимоcть дaльнейшей разработки и реализации 
интегрировaнных cоциaльно-пcихологичеcких прогрaмм, нaпрaвленных 
нa cохрaнение и aктивизaцию компенcaторных, зaщитных и регуляторных 
мехaнизмов, обеcпечивaющих cтреccоуcтойчивоcть, рaботоcпоcобноcть и 
всестороннее гaрмоничное рaзвитие личности студентов, находящихся в 
уcловиях постоянного стресса.

Ключевые слова: студенческая молодежь, студенты, респонденты, психо-
логическая защита, копинг-стpатегии, копинг-поведение, копинг-pесуpсы, 
копинг-механизмы.

ANALYSIS OF COPING STRATEGIES 
AMONG STUDENTS OF THE LUHANSK 
PEOPLE’S REPUBLIC UNDER 
PROLONGED STRESS

L. Labeznaya

Summary: The article provides a psychological analysis of the use of 
coping strategies by students during their studies at the university in 
conditions of prolonged stress of the Luhansk People’s Republic. The 
features of the use of coping strategies by students, depending on the 
course of study, are revealed. The necessity of further development and 
implementation of integrated socio-psychological programs aimed 
at preserving and activating compensatory, protective and regulatory 
mechanisms that ensure stress resistance, efficiency and comprehensive 
harmonious development of the personality of students under constant 
stress is substantiated.

Keywords: student youth, students, respondents, psychological 
protection, coping strategies, coping behavior, coping resources, coping 
mechanisms.

Введение

В настоящий момент особый интерес вызывает ис-
следование копинг-cтрaтегий поведения у студен-
тов педагогического вуза, находящихся в условиях 

затяжного стресса в связи с непрекращающимися уже 
более 10 лет военными событиями на Донбассе. Воен-
ные действия на Донбассе по сути являются социаль-
но-психологической катастрофой, испытывающей на 
прочность психоэмоциональное состояние людей, про-
живающих на этой территории и находящихся в экстре-
мальных ситуациях (угроза для жизни, потеря близких, 
дома, имущества и т.д.). Сегодня проблема изучения 
механизмов психологической защиты у студенческой 
молодежи Луганской Народной Республики обозначе-
на особенно остро и обусловлена напряженной обста-
новкой, связанной с непрекращающимися обстрелами 
территории ЛНР, а также с растущими требованиями со 
стороны государства к личности студента и его участии 
в учебном и воспитательном процессе вуза.

Учебная деятельность студентов первых курсов свя-
зана с адаптацией к новым образовательным условиям, 
как правило, сопровождается психоэмоциональной на-
пряженностью и социальной активностью и характе-
ризуется высокой стрессогенностью [1]. Понятно, что 

студент, систематически находящийся в стрессовом со-
стоянии, не может полноценно выполнять свои учебные 
обязанности.

Постоянное воздействие различных стрессоров на 
психоэмоциональное состояние студентов в период об-
учения в вузе значительно влияет на такую интеграль-
ную характеристику, как стрессоустойчивость лично-
сти. Уровень стрессоустойчивости у молодежи влияет 
на поиск, сбережение и рациональное использование 
собственных резервов организма, преодолевающего 
негативные последствия стрессовых ситуаций, которые 
возникают в учебной деятельности и повседневной сту-
денческой жизни [2].

Основные ресурсы стрессоустойчивости личности в 
различных проблемных ситуациях – это характер и пути 
преодоления стрессов, то есть стратегии и модели со-
владающего поведения или копинг-стратегии [6].

Исследование зависимости между курсом обуче-
ния и выраженностью использования той или иной ко-
пинг-стратегии у студентов ЛНР во время обучения в 
вузе, находящихся в постоянных стрессовых условиях, 
поможет по-новому взглянуть на проблему вовлечен-
ности студентов в образовательный процесс, раскрыть 
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закономерности и механизмы развития совладающего 
поведения в условиях учебной деятельности, а также 
тщательно подойти к сохранению психологического и 
соматического здоровья студентов.

Литературный обзор

Доказано, что психологическое приспособление че-
ловека к условиям окружающей среды осуществляется, 
главным образом, с помощью двух процессов: психоло-
гической защиты и копинг-поведения [4]. 

Определено, что люди реагируют на стрессовую си-
туацию двумя способами: 1) выбирают копинг-страте-
гии (способы совладания) сознательно и 2) применяют 
механизмы психологической защиты автоматически. 
Так, копинг-поведение человек использует осознанно, 
меняя его в зависимости от проблемы, а механизмы 
психологической защиты он использует неосознанно, 
и в случае их закрепления эти механизмы становятся 
дезадаптивными [5]. 

Фундаментальные исследования копинга в зарубеж-
ной психологии представлены в трудах таких ученых, 
как: Д. Амирхан, Р. Лазарус, Л. Мерфи, С. Фолкман, Н. Си-
рота и мн. др.

В настоящее время наибольшую популярность полу-
чила «теория копинга» P. Лазаруса. P. Лазарус определяет 
психологическую защиту как пассивное копинг-пове-
дение. Копинг-поведение реализируется на основе ко-
пинг-ресурсов (адаптационных резервов личности, осу-
ществляющих оптимальное приспособление человека к 
стрессовым факторам) и копинг-стратегий (средства для 
решения проблемных ситуаций) [4].

Современные исследователи достаточно глубоко из-
учили проблему копинг-поведения и предлагают рас-
сматривать его в следующих направлениях: поведение 
личности в кризисных ситуациях (Л.П. Виноградова, 
А.В. Либина, И.Г. Малкина-Пых), социальные и личност-
ные детерминанты выбора копинг-стратегий (Л.И. Де-
ментий, T.Л. Крюкова) и воздействие особенностей про-
фессиональной деятельности на поведение личности 
(Н.Ю. Волянюк, T.A. Данилова, А.Н. Ежова, Л.Н. Карамуш-
ка, Л.А. Колесниченко, Г.В. Ложкин, В.Л. Малыгин, Н.В. Ро-
дина).

Так, Р. Лазарус в своей книге «Психологический 
стресс и процесс совладания с ним» делает вывод о том, 
что копинг – это динамический процесс, объединяющий 
личность и среду, неразрывно взаимосвязанных и взаи-
мовлияющих друг на друга [4]. «Позже понятие «копинг» 
расширилось и стало включать в себя реакцию организ-
ма человека на ежедневные стрессовые ситуации. Со-
держание копинга при этом объединяет когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие стратегии» [8, с.42]. 

Таким образом, совладающее поведение или копинг –  
это поведение человека, направленное на приспособле-
ние к стрессовым обстоятельствам и предполагающее 
приложение определенных усилий для преодоления про-
блемных ситуаций, вызывающих эмоциональный стресс.

Единой классификации копинг-стратегий не суще-
ствует. Но, по мнению Р. Лазаруса и С. Фолкман, суще-
ствуют два основных вида копинга: проблемно–ори-
ентированный и эмоционально–ориентированный. 
Проблемно–ориентированный копинг направлен ско-
рее на изменение самой проблемной ситуации, а эмо-
ционально–ориентированный – направлен на стабили-
зацию эмоционального состояния субъекта, вызванного 
стрессовой ситуацией, а точнее ее оценкой [2; 10]. 

Многие авторы классифицируют стратегии копинга 
на активные и пассивные [4; 7]. Активный копинг – это 
усилия индивида, сосредоточенные на переосмыслении 
или изменении сущности самого стресса. Так, приме-
нение активных копинг-стратегий поведения в разре-
шении проблемных ситуаций и относительно высокая 
стрессоустойчивость способствуют улучшению психоло-
гического состояния личности, а использование пассив-
ных стратегий (например, избегание решения проблемы 
и т.д.), приводит к ощущению эмоционального диском-
форта и ухудшению самочувствия человека. Копинг «из-
бегание» приводит человека к истощению психических 
и физических ресурсов, изоляции, переутомлению, ал-
коголизму, возникновению тревоги, апатии, депрессии, 
которые отдаляют его от непосредственного разреше-
ния проблемных ситуаций. 

Современные исследования по изучению копинг–
стратегий доказывают, что предпочтение активных 
справляющихся стратегий, как поведенческих, так и эмо-
циональных – является лучшим способом взаимодей-
ствия со стрессовыми событиями. Предпочтение избе-
гающих стратегий – психологический фактор риска для 
возникновения у человека неблагоприятных ответов на 
стрессовые события жизни [9]. 

Активный копинг «планирование решения» является 
базовой копинг-стратегией. Он объединяет различные 
формы поведения человека, направленные на реализа-
цию разрешения проблемы или преодоления стрессо-
вой ситуации. Копинг «поиск социальной поддержки» 
также относится к группе активных стратегий и направ-
лен на получение социальной поддержки и помощи от 
близкого окружения личности. Стратегию «избегания» 
относят к пассивным, хотя иногда, эта стратегия поведе-
ния может иметь и активную направленность. 

Таким образом, можно подытожить, что базовые ко-
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пинг-стратегии – «планирование решения», «поиск со-
циальной поддержки» являются активными и имеют 
следующие особенности: «планирование решения» – это 
активная стратегия поведения, при которой, индивид 
активизирует личностные резервы для эффективно-
го решения проблемной ситуации; «поиск социальной 
поддержки» – это активная стратегия поведения, при 
которой, человеку для разрешения негативных ситуа-
ций приходится обращаться за помощью и поддержкой 
к близкому окружению – семье и друзьям. 

Стратегия «избегание» – это стратегия поведения, 
при которой, человек лишает себя контактов с окружаю-
щей действительностью, полностью вытесняя и отрицая 
любое решение существующей проблемы. К способам 
избегания проблем относятся: уход в болезнь, алкого-
лизм, наркоманию, использование психоактивных ве-
ществ (ПАВ) и даже суицид. Применение этого копинга 
индивидом объясняется низким уровнем сформирован-
ности его личностных копинг-ресурсов и навыков сво-
евременного решения жизненных проблем и ситуаций. 
Копинг «избегание» может иметь адекватный или не-
адекватный характер в зависимости от конкретной про-
блемы или ситуации, возраста и состояния личностных 
ресурсов человека. 

Доказано, что наибольшего эффекта можно добить-
ся, если использовать все три стратегии поведения для 
преодоления проблемных стрессовых ситуаций. Иногда 
человек может самостоятельно найти решение и выход 
из затруднительной ситуации, в другом случае – он мо-
жет воспользоваться поддержкой и одобрением близ-
ких ему людей, а в-третьей ситуации – он может воздер-
жаться от взаимодействия с проблемой, заранее оценив 
негативные последствия этого взаимодействия [5].

Цель статьи – определить преобладающие копинг-
стратегии у студентов в зависимости от курса обучения в 
вузе в условиях затяжного стресса Луганской Народной 
Республики. 

В рамках научно-исследовательской работы «Фор-
мирование личности студентов в условиях затяжного 
стресса и ПТСР» кафедры дефектологии и психологиче-
ской коррекции Луганского государственного педаго-
гического университета в марте-апреле 2024 года было 
проведено эмпирическое исследование среди студен-
тов логопедов и дефектологов 1–6 курсов. 

Одним из направлений эксперимента являлось опре-
деление преобладающих по степени выраженности ко-
пинг-стратегий у студенческой молодежи в период об-
разовательного взаимодействия в условиях затяжного 
стресса Луганской Народной Республики. 

Методы исследования

Исследование проводилось с помощью наблюдения 
и методики «Копинг-тест Лазаруса (Способы совладаю-
щего поведения, WCQ)», адаптированной Т.Л. Крюковой, 
Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой. В ходе эксперимента 
были получены следующие результаты.

Результаты исследования и их обсуждение

Под копинг-стратегиями мы будем понимать способы 
управления стрессовыми факторами, которые исполь-
зует студенческая молодежь, реагируя на возникающие 
проблемы и трудности в реальной жизни и учебной 
деятельности. Можно предположить, что существует 
взаимосвязь между теми личностными конструктами, с 
помощью которых студенческая молодежь формирует 
свое отношение к жизненным трудностям, и тем, какую 
стратегию поведения во время стресса она выбирает.

В связи с обозначенными выше актуальными про-
блемами исследования, нами был проведен анализ ко-
пинг-стратегий, которые предпочитают использовать 
студенты в период обучения в вузе в условиях затяжного 
стресса, объединив всех респондентов при этом по кур-
су обучения в три группы.

В исследовании приняло участие 123 студента 1–6 
курсов от 17 до 24 лет направления «Логопедия» и «Спе-
циальная психология». Все респонденты были женского 
пола. Студенты в зависимости от курса обучения были 
распределены на три сравнительные группы: 1–2 курс 
(1-я группа, 49 чел.), 3–4 курс (2-я группа, 63 чел.) и 5–6 
курс (3-я группа, 11 чел.).

Итак, мы получили следующие результаты. Выра-
женное использование стратегии «дистанцирование» в 
различных стрессовых ситуациях было выявлено у ре-
спондентов 1 и 2 групп. Это можно объяснить тем, что 
студенты 1–4 курсов чаще всего пользуются некоторыми 
интеллектуальными приемами: рационализацией, пере-
ключением внимания, а иногда сублимацией, юмором, 
обесцениванием и т.п.) для снижения значимости про-
блемы. Использование этого копинг-механизма имеет 
скорее характер пассивной адаптации, поскольку не 
происходит конструктивного решения проблемы. Об-
ращение к этому копинг-механизму способствует на-
рушению процесса адаптации студенческой молодежи 
к условиям образовательного взаимодействия. Безус-
ловно, «дистанцирование» частично помогает личности 
сэкономить свои эмоциональные и интеллектуальные 
ресурсы, и преодоление негативных переживаний в 
связи с проблемой происходит за счет субъективного 
снижения ее значимости и степени эмоциональной во-
влеченности в нее. Выраженное использование этого 
копинга респондентами этих групп можно объяснить, 
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прежде всего, приобретенным опытом реагирования в 
студенческой среде на различные стрессовые ситуации. 
Установлено, что в возрастном диапазоне от 17 до 22 лет 
«дистанцирование» выходит на ведущие позиции, обе-
спечивая, таким образом, пассивную адаптацию к социу-
му и сохранение психического ресурса личности самого 
студента.

Респонденты 3 группы показали иной результат: они 
наиболее часто прибегают к использованию стратегии 
«планирование решения проблемы». Это можно объ-
яснить тем, что студенты 5 и 6 курсов имеют уже значи-
тельный опыт в учебной деятельности, общении и са-
мостоятельной жизни по сравнению со студентами 1–4 
курсов. Они преодолевают проблемы за счет целена-
правленного анализа ситуации, оценки своих действий 
и представления возможных вариантов поведения, раз-
работки стратегии разрешения проблемы, планирова-
ния собственных действий с учетом реальных условий, 
имеющегося опыта и ресурсов.

Второе место у респондентов всех трех групп по 
выраженности использования занимает стратегия «по-
ложительная переоценка», которая характеризуется 
определенными усилиями по приданию проблемной 
ситуации положительного значения. Преодоление не-
гативных переживаний в связи с проблемой за счет ее 
положительного переосмысления, рассмотрения ее как 
стимула для личностного развития и роста. Характерна 
ориентированность на надличностное, философское ос-
мысление проблемной ситуации, включение ее в более 
широкий контекст работы личности над саморазвитием.

Нужно отметить, что третьей по выраженности ис-
пользования у студентов 1и 2 групп находится стратегия 
«бегство-избегание». Эта стратегия в целом неконструк-
тивна, поскольку проблемная ситуация в случае ее ис-
пользования не решается. Нередко в практике встре-
чаются случаи, при которых студенты, столкнувшись с 
трудностями учебной деятельности, предпочитают даже 
отчисление из университета. При наличии длительного 
и постоянного воздействия стрессоров на организм че-
ловека, негативные последствия применения стратегии 
избегания очень существенны.

Хотелось бы подчеркнуть, что для респондентов 3 груп-
пы использование этой стратегии не характерно и на тре-
тьем месте у них отмечена стратегия «дистанцирования».

Далее, у респондентов 1 и 2 групп по выраженности 
использования можно выделить стратегию «планирова-
ние решения проблемы», а у респондентов 3 группы от-
мечается стратегия «самоконтроля», которая свидетель-
ствует о самой высокой интенсивности использования 
этого механизма для разрешения эмоционально-стрес-
совых и проблемных ситуаций. Если проводить парал-

лели между неосознаваемыми механизмами психоло-
гической защиты и сознательными копинг-стратегиями, 
то «самоконтроль» можно сравнить с «интеллектуали-
зацией», во время использования которой происходит 
интеллектуальное решение различных жизненных про-
блем и ситуаций. Учитывая постоянную напряженность 
в учебной деятельности, копинг-стратегия «самокон-
троль» у респондентов 3 группы занимает доминирую-
щее положение по сравнению со студентами 1 и 2 групп. 
Это свидетельствует о том, что респонденты 3 группы 
находятся на более старших курсах обучения, обладая 
уже при этом жизненным опытом, определенными уме-
ниями и навыками, методами и приемами для регуля-
ции собственных эмоций, контроля негативных мыслей, 
управления поведением и адекватными реакциями на 
стрессовые ситуации.

Умеренный уровень выраженности копинг-механиз-
ма «поиск социальной поддержки» можно отметить у 
респондентов всех трех групп. Обращение к семье, близ-
ким знакомым, родственникам, самому близкому соци-
альному окружению студенты считают важным источни-
ком поддержки себя и способом решения родственных, 
бытовых, экономических и социальных проблем. Учиты-
вая возраст респондентов (17–24 лет), становится понят-
но, что социальная поддержка в этом возрасте является 
необходимым и важным атрибутом жизнедеятельности. 
Необходимо отметить, что социальная поддержка мо-
жет оказывать не только положительный, но и отрица-
тельный эффект, связанный, прежде всего, с неверным 
представлением личности о степени и уровне помощи 
и поддержки, и может привести к потере контроля над 
ситуацией и формированию инфантильности.

Стратегия «принятия ответственности» оказалась 
редко использованной у студентов всех трех групп и 
подразумевает осознанность респондентами своей 
роли в решении определенной проблемы и сопрово-
ждается при этом высокой ответственностью и действи-
ями в направлении ее решения. 

Стратегия «конфронтация» также была выявлена 
очень редко используемой стратегией у студентов всех 
трех групп. Эта стратегия позволяет активно и целена-
правленно противостоять проблеме и идти навстречу, не 
откладывая решение на потом. Однако, без должного пла-
нирования и анализа может привести к нежелательным 
последствиям, таким как: усугубление конфликта, утрата 
социальной поддержки или ухудшение самочувствия.

Заключение

В своих попытках изучения копинга многие иссле-
дователи выделяют несколько уровней обобщенности 
того, что делает индивид, чтобы преодолеть стресс: ко-
пинговые действия, копинг-стратегии, копинговые сти-
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ли, копинг-поведение. Копинговые действия часто объ-
единяются в копинг-стратегии – способы преодоления 
стрессовых факторов, возникающих как ответная реак-
ция личности на поступающую угрозу. Стратегии, в свою 
очередь, группируются в копинговые стили. Иногда 
термины «копинговые действия» и «копинг-стратегии» 
используются как тождественные, в то же время копин-
говые стили касаются действий или стратегий, которые 
последовательно применяются личностью для решения 
проблем.

По итогам проведенного исследования можно сде-
лать следующие выводы: 

1. для разрешения различных неблагоприятных си-
туаций и конфликтов студенты в процессе обуче-
ния в университете, находящихся в условиях за-
тяжного стресса Луганской Народной Республики, 
реализуют собственные резервы и копинг-стра-
тегии поведения, исходя из имеющегося опыта и 

относительно устойчивых индивидуально-типо-
логических особенностей личности;

2. копинг-поведение проявляется посредством при-
менения различных копинг-стратегий на основе 
ресурсов личности: Я-концепции, интернального 
локус контроля, ресурсов когнитивной, эмоцио-
нально-волевой, мотивационной, духовно-нрав-
ственной сфер, ценностей, установок и миро-
воззрения человека, его взглядов и отношения к 
жизни, смерти, любви, дружбе, вере и ресурсов 
окружающей среды (его умении принимать и ока-
зывать другим социальную поддержку; 

3. становится очевидной необходимость своевре-
менной внешней помощи и поддержки, которая 
бы укрепляла личностные ресурсы, способствова-
ла социально адаптивному, эффективному функ-
ционированию личности студентов в высшем 
учебном заведении, находящихся в условиях за-
тяжного стресса Луганской Народной Республики.
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретического и эмпириче-
ского исследования психологических особенностей личности с различными 
уровнями гражданской активности в контексте изучения психологии ини-
циативного бюджетирования. Основной целью статьи является анализ пси-
хологических особенностей личности с различными уровнями гражданской 
активности. Авторами рассмотрены показатели локуса контроля, инициатив-
ности, рефлексивности, мотива самоуважения и показатели реалистичности, 
просоциальности респондентов с различными гражданскими позициями. В 
рамках исследования проведена классификация молодежи по уровню граж-
данской активности, что позволило выделить группы с различной степенью 
вовлеченности в общественную жизнь. В результате анализа полученных 
данных выявлены достоверные различия между группами респондентов 
по ряду социально-психологических характеристик, в частности локус кон-
троля, инициативности, рефлексивности и мотива самоуважения. Особое 
внимание уделено взаимосвязи между уровнем гражданской активности 
и инициативностью молодежи. Результаты исследования подтвердили на-
личие существенной корреляции между уровнем гражданской активности 
и инициативностью молодежи, что свидетельствует о важности инициатив-
ности для активного участия в жизни общества. В ходе исследования опреде-
лено существование различий между группами при формулировании граж-
данских инициатив по показателям реалистичности и конструктивности. 
Исследование, представленное в статье, акцентирует внимание на создании 
программы социально-психологического сопровождения процесса форми-
рования гражданских инициатив граждан.

Ключевые слова: гражданская активность, транзитивное общество, инициа-
тивное бюджетирование, локус контроля, инициативность, рефлексивность.
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The results of the study confirmed the existence of a significant correlation 
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The study determined the existence of differences between groups in the 
formulation of civic initiatives in terms of realism and constructiveness. 
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Введение

В современном обществе проблематика граждан-
ской активности личности приобретает актуаль-
ность. В первую очередь, интерес к гражданской 

активности связан с рядом исследований социологов с 
психологов. Так, Лучинкина А.И. и Турмасова А.А., иссле-
дуя феномен гражданственности, отмечают взаимосвязь 
развития гражданской активности и личностного роста. 

Н.Л. Иванова отмечает связь гражданской активно-
сти и уровня благосостояния общества. Исследователем 
отмечено, что социально активная личность стремится 

стимулировать развития окружающего социума в кон-
структивной форме. 

Инициативное бюджетирование, в свою очередь, яв-
ляется формой социальной и гражданской активности. 
Более того, согласно исследователям, в области граж-
данственности, участие в программе инициативного 
бюджетирования и, как результат, в благоустройстве 
окружающего пространства, влияет на развитие соци-
альных и личностных качеств человека.

Отметим, что, несмотря на существующие исследова-
ния, ряд вопросов остался за рамками рассмотрения –  
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не выявлены, но нуждаются в изучении психологические 
особенности личности с различными уровнями граж-
данской активности. 

Целью статьи является анализ психологических осо-
бенностей личности с различными уровнями граждан-
ской активности.

Литературный обзор

Гражданская активность представляет собой, в пер-
вую очередь, добровольное участие человека в жизни 
социума. Отметим, что гражданская активность лично-
сти влияет на укрепление и развитие институтов граж-
данского общества. 

Согласно мнению Семенюк Л.М., гражданская актив-
ность – это активность, связанная напрямую со стрем-
лением личности к социальным нормам, а именно: же-
лание соблюдать и развивать. Другим исследователем 
(Артюхович Д.В.) отмечается, что гражданская актив-
ность носит две формы – конструктивную и деструктив-
ную. Конструктивная форма гражданской активности 
связана непосредственно с соблюдением социальных 
норм и является общественно полезной, деструктивная 
– социально опасной [1, 8, 9, 10]. 

Отметим, что на реализацию конструктивной или 
деструктивной формы гражданской активности могут 
оказывать влияние следующие характеристики – спец-
ифика отношения к власти, выраженность чувства па-
триотизма, опыт участия в общественной деятельности, 
установки по отношению к общественной жизни, сте-
пень личной инициативности и заинтересованности в 
жизни социума. 

Анализируя личностные характеристики личности с 
различными формами гражданской активности, отметим 
исследования А.И. Лучинкиной. А.И. Лучинкина отмечает 
психологические особенности личности как гражданина –  
в первую очередь, гражданскую активность и идентич-
ность. Кроме этого, автор в своих исследованиях отме-
чает мотивацию к гражданственности, толерантность, 
устойчивые социально-политические установки. Анали-
зируя проблематику гражданской активности личности, 
А.И. Лучинкина подчеркивает стремление молодежи к 
ценностям универсализма [4,5,6,7]. 

Отметим, что в исследовании А.И. Лучинкиной вы-
явлено, что ценности универсализма представлены 
высоким уровнем толерантности, стремлением к не-
конфликтному поведению. Уменьшается количество 
молодежи, выбирающей ведущей ценностью безопас-
ность. В свою очередь, ценность безопасности – это 
стремление к социальному порядку, национальной без-
опасности, чувству идентичности. Стоит отметить, что 

наблюдается увеличение количества людей, которые 
транслируют высокий уровень доверия к власти.

Анализируя направленность гражданской активно-
сти, отметим следующие качества, связанные с личной 
самореализацией: активная спортивная и общественная 
деятельность; активное участие в общественных ме-
роприятиях с целью получения новых знаний, а также 
участие в общественных движениях с целью професси-
онального роста. 

Второй вариант направленности гражданской актив-
ности связан с мотивацией и желанием изменить окру-
жающий социум. Конструктивная форма такой граждан-
ской активности связана с участием в экологических, 
волонтерских акциях, деструктивная – в митингах. 

Атабиева З.А. определяет гражданскую и социальную 
активность молодежи как форму социализации [3]. От-
метим, что в связи с цифровой трансформацией обще-
ства, развитие и укрепление гражданской активности 
личности приобрело непосредственно цифровой ха-
рактер. Например, АИС «Молодежь России» занимается 
активным патриотическим образованием молодежи в 
социальных сетях. 

Цифровая среда стремительно развивается и прони-
кает во все виды деятельности современного человека, 
в том числе и в его гражданскую активность. Человече-
ство активно переходит от техногенности к теххнокра-
тии, реализуя на этом пути новые возможности и полу-
чая новые проблемы и трудности. Человек, находящийся 
в цифровой среде, погружается в многообразие инфор-
мационных потоков и цифровой функциональности.

Важно отметить, что цифровая среда представляет 
собой искусственную среду, которая является регуляр-
ной последовательностью компьютерных (сетевых) тех-
нологий. Цифровая среда, как правило, способствует 
связи между объектами физического мира с помощью 
передачи программ в виде сигналов по сетям и телеком-
муникационным каналам. 

Феномен цифровизации, возникающий на локальном 
уровне, отражает глобальный процесс перехода постин-
дустриального общества в информационное, что, в свою 
очередь, затрагивает и гражданскую активность [3].

Одним из институтов развития гражданской актив-
ности стало создание в Крыму института инициативно-
го бюджетирования, деятельность в котором частично 
носит цифровой характер. Становление в Республике 
Крым института инициативного бюджетирования бе-
рет свое начало в 2019 году с создания рабочей груп-
пы по развитию инициативного бюджетирования в 
Республике Крым. 
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Началом непосредственной реализации на терри-
тории республики инициативного бюджетирования не-
обходимо считать принятие Советом министров Респу-
блики Крым постановления от 16 октября 2020 года № 
658 «О некоторых вопросах реализации инициативного 
бюджетирования на территории Республики Крым». До-
кументом определен алгоритм взаимодействий органов 
государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, граждан и организаций Республики Крым, резуль-
татом которого будет решение наиболее актуальных для 
граждан вопросов местного значения за счет дополни-
тельных межбюджетных трансфертов, которые будут до-
ведены из бюджета Республики Крым бюджетам муници-
пальных образований республики. 

С учетом предварительного анализа актуальных во-
просов местного значения в Республике Крым, которые 
могут быть решены посредством инициативного бюд-
жетирования, на дебютном этапе реализации инициа-
тивного бюджетирования предопределены и законода-
тельно ограничены два направления: мероприятия по 
развитию объектов благоустройства (включая освеще-
ние улиц) и объектов физической культуры и массового 
спорта на территории городских и сельских поселений, 
муниципальных районов Республики Крым (за исключе-
нием проектов, требующих получения разрешения на 
строительство, реконструкцию). По результатам апро-
бации реализации инициативного бюджетирования в 
республике в 2021-2023 году перечень направлений 
инициативного бюджетирования был нормативно рас-
ширен и уточнен. В частности, добавлено отдельное на-
правление – освещение улиц.

В целях обеспечения мероприятий, направленных 
на реализацию и развитие механизмов инициативного 
бюджетирования в Республике Крым, создания инсти-
туционных, правовых и организационных основ их при-
менения постановлением Совета министров Республики 
Крым от 16 ноября 2020 года № 703 создан Центр изуче-
ния гражданских инициатив.

На Центр изучения гражданских инициатив возложе-
ны научно-исследовательские, консультационные, ин-
формационные и аналитические задачи. Центр, по сути, 
осуществляет функции «единого окна», куда граждане, 
организации, представители органов государственной 
власти и органов местного самоуправления могут обра-
титься по вопросам реализации инициативного бюдже-
тирования в Республике Крым.

Таким образом, возникла необходимость опреде-
ления и разграничения типов гражданских инициатив 
и изучение их влияния на формирование гражданской 
активности личности. Кроме того, анализ научной лите-
ратуры по проблеме исследования, позволил сделать 
вывод о маркерах конструктивной гражданской актив-

ности, а именно: реалистичности инициатив, их просо-
циальности, рефлексивности личности. 

Материалы и методы

При помощи методики А.А. Турмасовой «Гражданская 
активность» были определены личные характеристики 
респондентов: локус контроля, инициативность, реф-
лексивность, мотив самоуважения и при помощи проце-
дуры контент-анализа проанализированы гражданские 
инициативы респондентов по показателям реалистич-
ности и просоциальности.

В исследовании приняли участие 102 студента в воз-
расте 18-24 года. Учитывая представленность молодежи 
в социальных сетях, опрос проводился в территориаль-
ных группах в социальной сети «vk.com» посредством 
привлечения к заполнению Google-форм.

Результаты

В ходе исследования было выявлено 4 группы моло-
дежи по уровню сформированности у них показателей 
гражданской активности. 

Первая группа (35 человек) – респонденты со средни-
ми показателями по всем шкалам. Чаще выбирают линию 
поведения «как все», предпочитая плыть по течению. 

Вторая группа (34 человек) – респонденты с высоким 
уровнем локуса контроля и низкой инициативностью. 
Молодежь этой группы стремится взять под контроль 
все происходящие события, чаще критикуя происходя-
щее, чем оказывая посильную помощь. 

Третья группа (21 человек) – молодежь с высоким 
уровнем мотива самоуважения и низким уровнем реф-
лексивности. Респонденты этой группы часто выступают 
с инициативами. 

Четвертая группа (11 человек) – респонденты этой 
группы инициативны, рефлексивны, с высоким уровнем 
субъективного контроля. 

В ходе исследования выявлена достоверная корреля-
ционная связь между уровнем гражданской активности 
личности и инициативностью молодежи r=0,64 при ρ =0,05.

Респондентам выделенных групп предлагалось под-
готовить проект по благоустройству района проживания. 
Проект оставлялся по форме, предложенной в таблице 1.

Полученные результаты анализировались при помо-
щи процедуры контент-анализа: определялась реали-
стичность/нереалистичность проекта, его актуальность 
и осознанность.
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Обсуждение

В ходе исследования были выявлены достоверные 
различия в выборе отдельных характеристик проекта у 
респондентов разных групп. Так, респонденты первой 
группы в названии проекта указывали те клише, которые 
были выданы в качестве образца – строительство спор-
тивной площадки, например (91% респондентов первой 
группы выбрали именно такое название). Молодые люди 
этой группы, как правило, отмечали в качестве места реа-
лизации проекта поселение, в котором проживали на мо-
мент опроса. Интересны описания проблемы представи-
телями первой группы: «У всех давно есть спортплощадка 
во дворе. А у нас нет»; «Нужно, чтобы в каждом дворе 
были спортивные тренажеры»; «Наша улица не хуже дру-
гих». Как видно, из приведенных примеров, респонденты 
первой группы не могут достоверно описать проблему, 
аргументировать необходимость реализации именно их 
идеи. В качестве ожидаемых результатов студенты отме-
чали наличие объекта, а для кого этот объект нужен и ка-
ково финансирование проекта чаще всего не указывали. 

Вторая группа молодежи в 65% случаев уклонялась 
от выполнения задания, отмечая, что «они не обязаны 
это делать» и «ни перед кем отчитываться не будут». В тех 
случаях, когда таблица все же была заполнена, в графе 
«наличие проблемы» респонденты данной группы кри-
тиковали действия власти: « до сих пор ничего не было 
сделано»; «наш глава сам по таким дорогам не ездит, по-
этому и не ремонтирует их»; «отсутствие фонарей – это 
вина администрации». Следует отметить, что остальные 
пункты были практически не заполнены. 

Третья группа молодежи выступала с большим количе-
ством идей. Так в одной таблице оказывались несколько 
разных проектов: «снести старую школу» и «построить 

дворец учебы»; «построить ледовый дворец»; «построить 
многоэтажную парковку» и другие. В описании проблемы 
респонденты были многословными, отмечали необходи-
мость для поселка «ледового дворца», однако в качестве 
благополучателей указывало всех жителей поселения. 
Возникали проблемы и описанием затрат и видов работ. 
Чаще всего в видах работ значилось: «построить» или «сне-
сти». Часть проектов носила неконструктивный характер 
и не имела никакого отношения к проблемам поселения. 

Четвертая группа молодежи – респонденты, которые, 
несмотря на свою малочисленность, являются генерато-
рами идей и организаторами их реализации. Молодежь 
этой группы не только видит проблемы региона, но и го-
това к участию в их решении. Как правило, в графе «Виды 
работ и их стоимость» респонденты четвертой группы 
указывают реалистичные числа и виды работ, достовер-
но описывают проблему и пути выхода из нее. 

Заключение

1. По уровню гражданской активности в выборке 
выделено 4 группы молодежи. Между группами 
существуют достоверные различия по параме-
трам локус контроля, инициативность, рефлек-
сивность, мотив самоуважения при ρ = 0,05.

2. Существует взаимосвязь между уровнем граждан-
ской активности и инициативностью молодежи 
при ρ = 0,05.

3. Существуют различия между группами при фор-
мулировании гражданских инициатив по показа-
телям реалистичности и конструктивности. 

4. Проведенное исследование акцентирует внима-
ние на создании программы социально-психоло-
гического сопровождения процесса формирова-
ния гражданских инициатив граждан.

Таблица 1. 
Форма для подготовки проекта.

Пункт проекта Основные точки Содержание

Название проекта

Место реализации проекта

Описание проекта

Наличие проблемы

Ожидаемые результаты

Количество благополучателей и их состав

Виды работ и их стоимость
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Аннотация: Целью проведенного исследования является изучение взаимос-
вязи личностной тревожности и склонности ко лжи. Задачей проведенного 
исследования являются экспериментальное изучение взаимосвязи личност-
ной тревожности и склонности ко лжи при помощи верификации лжи и ин-
струментальной проверки на детекторе лжи.
Возможности практического применения результатов исследования обу-
словлены целесообразностью использования в различных организациях при 
подборе кадрового персонала и работе с сотрудниками организации. 
В статье рассмотрено понятие «личностной тревожности» в современной 
психологии, описываются основные аспекты тревожности, причины ее воз-
никновения, и что представляет из себя данное состояние; описано пред-
ставление о феномене лжи в отечественной и зарубежной психологии; опи-
сывается актуальность проблемы склонности ко лжи, так как в последнее 
время в психологических науках нарастает интерес к проблемам понимания 
сущности правды и ее антиподов – лжи, обмана и неправды; исследуется 
классификация лжи и причины склонности ко лжи; производится теорети-
ческое обоснование взаимосвязи личностной тревожности и склонности ко 
лжи. Представлено исследование данной взаимосвязи, так как данная про-
блема является одной из ключевых в возникновении механизмов поведе-
ния. Автор делает вывод о том, что существует определенная взаимосвязь 
уровня личностной тревожности и лжи: чем больше уровень личностной 
тревожности, тем выше вероятность склонности ко лжи.

Ключевые слова: тревога, личностная тревожность, ложь, неправда, обман, 
склонность ко лжи, верификация лжи, детектор лжи, полиграф.

THE STUDY OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN PERSONAL ANXIETY 
AND THE TENDENCY TO LIE

A. Molchanov
E. Molchanova
L. Martianova

Summary: The purpose of the study is to study the relationship between 
personal anxiety and a tendency to lie. The objective of the study is to 
experimentally study the relationship between personal anxiety and a 
tendency to lie using lie verification and instrumental lie detector testing.
The possibilities of practical application of the research results are due 
to the expediency of using them in various organizations when selecting 
personnel and working with employees of the organization. 
The article examines the concept of «personal anxiety» in modern 
psychology, describes the main aspects of anxiety, the causes of 
its occurrence, and what this condition is; describes the idea of the 
phenomenon of lying in domestic and foreign psychology; describes 
the relevance of the problem of the tendency to lie, as recently in the 
psychological sciences there has been an increasing interest in the 
problems of understanding the essence of truth and its antipodes – lies, 
deception and untruth; the classification of lies and the causes of the 
tendency to lie are investigated; the theoretical substantiation of the 
relationship between personal anxiety and the tendency to lie is made. A 
study of this relationship is presented, since this problem is one of the key 
ones in the emergence of behavior mechanisms. The author concludes 
that there is a certain relationship between the level of personal anxiety 
and lying: the higher the level of personal anxiety, the higher the 
probability of a tendency to lie.

Keywords: anxiety, personal anxiety, lying, untruth, deception, tendency 
to lie, lie verification, lie detector, polygraph.
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Введение

В настоящее время недостаточно изучены вопро-
сы взаимосвязи уровня личностной тревожности 
и склонности ко лжи. Тревожные ожидания, от-

носительно обнаружения факта лжи, самообвинение, 
основанное на неприятии обмана, руминации вращаю-
щиеся вокруг темы выбора лжи или правды в прошлых 
ситуациях, для тревожной личности данные пережива-
ния будут способствовать возрастанию уровня стресса, 

психологической напряженности и собственно тревоги. 
Проявление склонности ко лжи и ее усиление создает 
неблагоприятные предпосылки успешности в рабочей 
деятельности, а также в социальных взаимоотношениях 
и эффективности адаптации к новым условиям. 

Тревожные состояния испытуемых на полиграфе 
стали предметом нашего исследования, поскольку они 
могут существенно влиять на результаты проверки. 
Тревожность, являющаяся естественной частью пси-
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хической деятельности, становится проблемной, когда 
доминирует, мешая работе, общению и восприятию ре-
альности. Тревожность может быть связана с консти-
туциональными особенностями личности, свойствами 
темперамента или негативным опытом. 

В условиях полиграфной проверки тревожность де-
зорганизует когнитивные процессы, затрудняя комму-
никацию и провоцируя ложноположительные реакции. 
Эти реакции можно купировать с помощью специальных 
техник, однако тревожность может влиять на результаты 
тестирования. В практике полиграфологов различаются 
личностная тревожность (базовая черта личности), ситу-
ативная тревожность (реакция на конкретную ситуацию), 
мобилизующая тревожность (побуждает к активным дей-
ствиям) и подавляющая тревожность (приводит к когни-
тивной заторможенности). Тревожные люди, склонные к 
постоянному анализу и контролю, часто прибегают к лжи 
как способу защиты от негативных последствий.

Наше исследование нацелено на изучение взаимос-
вязи личностной тревожности и склонности ко лжи. 
Мы предполагаем, что высокий уровень тревожности 
повышает вероятность склонности ко лжи. В исследо-
вании приняли участие 40 респондентов, разделённых 
на группы по уровню тревожности. Методология вклю-
чала теоретический анализ, психодиагностические 
методы и инструментальную проверку на полиграфе. 
Исследование опирается на работы К. Изарда, Ч. Спил-
бергера, А. Прихожан и других, а также на научные тру-
ды, посвящённые лжи.

Материалы и методы исследований

Изучение тревожности показывает, что это сложный 
феномен, включающий страх и взаимодействие с дру-
гими базовыми эмоциями. Тревожность отличается от 
страха и депрессии, хотя и связана с ними. Тревожность 
активирует защитные механизмы, готовя человека к ре-
акции на угрозу [7]. Исследования, такие как работы Ч.Д. 
Спилбергера, помогают лучше понять природу тревож-
ности и её влияние на поведение человека в стрессовых 
ситуациях, включая тестирование на полиграфе.

Тревога невротического характера обладает высокой 
эмоциональной интенсивностью и возникает при дли-
тельной угрозе со стороны объекта тревоги. Люди стре-
мятся избегать ситуаций или объектов, вызывающих 
страх, включая новое и неизведанное. Невротические 
страхи устойчивы и часто связаны с долгим и нерешае-
мым переживанием у людей с высокой сенситивностью 
и травматичным опытом, что затрудняет их адаптацию к 
новым условиям [10].

Тревога может переноситься с одного объекта на 
другой через механизм условного рефлекса, например, 

если пугающее событие сопровождается определенным 
явлением, это явление может вызывать тревогу в буду-
щем. В ситуациях, неподвластных контролю личности, 
риск появления тревоги высок, особенно при ожидании 
гипотетической угрозы, например, в агрессивном кол-
лективе или при насмешках со стороны учителя [8].

Корепанова и Лебедева выделяют несколько видов 
тревожности: социальная, связанная с нахождением в 
местах большого скопления людей; публичная, прояв-
ляющаяся при выступлениях; посттравматическая, воз-
никающая после социально-психологических травм; 
экзистенциальная, связанная с осознанием конечности 
жизни; и разделенное тревожное состояние, возникаю-
щее при разлуке с объектом привязанности [9].

Тревога и стресс негативно влияют на здоровье, 
приводя к различным расстройствам, таким как вегето-
сосудистая дистония и гастрит, а также влияют на про-
дуктивность деятельности и состояние здоровья, нару-
шая волевые процессы и мотивацию, стили мышления 
и поведение.

Ложь рассматривается как намеренное искажение 
или утаивание правдивой информации. Она является 
адаптивным поведением и имеет различные формы, 
включая эгоистическую и альтруистическую. Склонность 
ко лжи может зависеть от тревожности, агрессивности, 
самооценки и других психологических факторов. Ложь 
исследуется в криминалистике и других дисциплинах [4].

Феномен лжи изучался с древности. Платон и Ари-
стотель рассматривали ложь как инструмент, который 
может быть полезен в определенных ситуациях, тогда 
как Цицерон категорически осуждал ложь, считая, что 
справедливость и правдивость являются абсолютными 
ценностями [1].

В монотеистических религиях ложь осуждается как 
грех, хотя допускаются исключения, например, ложь во 
спасение. Современные исследователи расширили по-
нимание лжи, включая не только преднамеренный об-
ман, но и когнитивные искажения восприятия мира [3]. 
Ложь рассматривается как сложный феномен, затраги-
вающий эмоциональную, когнитивную и поведенческую 
сферы личности.

В отечественной науке проблема искажения инфор-
мации исследуется с конца 80-х годов. Ложь рассматрива-
ется как осознанная передача искаженной информации, 
которая может привести к заблуждению или обману [6].

Ложь и неправда различаются по намерениям и по-
следствиям. Неправда — это информация, которая не 
соответствует действительности, но сообщается искрен-
не, без намерения ввести в заблуждение. Это может про-
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изойти из-за заблуждения самого говорящего, который 
уверен, что транслирует правду. В отличие от неправды, 
ложь — это осознанное искажение информации с целью 
ввести кого-то в заблуждение [5]. Ложь предполагает 
знание говорящего о том, что информация не соответ-
ствует действительности, и намерение запутать или вве-
сти в заблуждение другого человека.

Существует несколько форм лжи: преувеличение 
или преуменьшение фактов, приукрашивание, полная 
или частичная подмена информации, ложь по умол-
чанию (сокрытие важной информации). Ложь требует 
определённых коммуникативных навыков и опыта, ча-
сто применяется полуправда, когда часть информации 
скрывается. Обман также может строиться на правде, 
преподносимой так, чтобы в нее не поверили [2].

Обман психологически более удобен, чем ложь, так 
как не требует искажения фактов, запоминания вымыш-
ленных деталей и менее уязвим к обвинениям в нару-
шении моральных норм. Обман может включать уход от 
темы, запирательство, отшучивания, сарказм или отвле-
чение внимания [2].

Люди с высокой тревожностью склонны использо-
вать ложь для снижения тревожности и создания без-
опасной ситуации. Ложь может выступать как способ со-
владания с тревожными ситуациями, и используется как 
вариант копинг-стратегии, направленной на снижение 
стресса и сохранение психологического комфорта.

Исследования показывают, что личностная тревож-
ность коррелирует с мотивацией социального одобре-
ния, что может приводить к использованию лжи для под-
держания положительного образа в социальной группе. 
Ложь также может быть формой пассивно-агрессивной 
реакции на стресс или нападающее поведение окружа-
ющих. Низкая стрессоустойчивость и высокая тревож-
ность могут способствовать использованию лжи в ком-
муникации, затрудняя её и усиливая напряжение.

Для проведения исследования были использованы 
следующие методики:

Методика самооценки мотивации одобрения по Д.П. 
Крауну и Д.А. Марлоу в адаптации Ю.Л. Ханина: методика 
оценивает склонность респондентов к искажению ре-
зультатов и измеряет стремление заслужить одобрение 
окружающих, что влияет на качество межличностных от-
ношений. Включает в себя 20 утверждений, по которым 
респондент выражает согласие или несогласие. 

Опросник «Честность»: эта методика выявляет сте-
пень психологической открытости и честности ре-
спондента, используется для профотбора и содержит 
34 утверждения. 

Опрос с использованием полиграфа и метод визу-
альной психодиагностики: честность анализировалась 
в два этапа. Первый этап включал предтестовую беседу 
с элементами профайлинга для выявления признаков 
лжи, второй – саму проверку на полиграфе. Верифика-
ция лжи выявляет признаки скрываемой информации 
через анализ неосознаваемых вербальных и невербаль-
ных проявлений со стороны респондента, и использует-
ся как самостоятельный метод детекции лжи, опираясь 
на критерии:

 — Точка ориентировочного замирания (ТОЗ): хезита-
ционная пауза с целью оценки запроса на инфор-
мацию и принятие решения о её предоставлении.

 — Признаки ВНС: Бледность кожи, потоотделение, 
изменения в слюноотделении, дыхании, голосе и 
взгляде.

 — Анализ речи: Умолчание, фокусы языка (опуще-
ние, объединение, переопределение понятий, 
оперирование намерением).

Результаты и обсуждения

Были выявлены статистически значимые различия в 
уровне личностной тревожности и ситуативной тревоги 
между выделенными группами респондентов (р≤0,00). 
Высокий уровень личностной тревожности свидетель-
ствует о дезадаптации во взаимоотношениях и связан с 
повышенной потребностью в одобрении и низким уров-
нем честности. В группе с высоким уровнем личностной 
тревожности ситуативная тревога соответствует нор-
мальному уровню, а в группе с низким и средним уров-
нем — низкому.

В ходе исследования выявлено, что респонденты с 
высоким уровнем тревожности склонны давать соци-
ально-желательные ответы и искажать информацию для 
создания положительного образа. Эти респонденты ис-
пытывают неуверенность в своих возможностях и стре-
мятся избежать негативных последствий общения, что 
обусловливает их склонность к утаиванию информации. 
При проверке на полиграфе количество респондентов, 
склонных ко лжи, оказалось ниже, чем при использова-
нии методик Марлоу-Крауна и «Честность», что объяс-
няется осведомленностью респондентов о проверке и 
боязнью быть пойманным на лжи.

Корреляционный анализ в группе с высоким уровнем 
личностной тревожности показал прямую связь между 
личностной тревожностью и потребностью в одобрении 
(0,71758), а также обратную связь с честностью (-0,60435). 
Респонденты со средним и низким уровнем тревожно-
сти не показали значимых корреляций, что предполага-
ет другие мотивы для искажения информации.

Гипотеза о взаимосвязи личностной тревожности и 
склонности ко лжи подтвердилась. Высокий уровень 
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тревожности влияет на аффективную, мотивационно-
волевую и поведенческую сферы, создавая трудности в 
принятии решений и повышая потребность в социаль-
ном одобрении. Респонденты с высоким уровнем лич-
ностной тревожности стремятся избегать конфликтов и 
получать поддержку, что ведет к искажению информа-
ции. Ложь, в свою очередь, усиливает тревожные ожида-
ния и руминативные размышления.

В условиях тестирования респонденты стремились 
скрыть свои социально-неприемлемые качества, а осве-
домленность о проверке на полиграфе способствовала 
более честным ответам. Таким образом, высокий уро-
вень личностной тревожности тесно связан со склонно-
стью к сокрытию информации как способом снижения 
тревожности и избегания негативных последствий.

Выводы

По результатам исследования взаимосвязи личност-
ной тревожности и склонности ко лжи были сделаны 
следующие выводы:

1. В группе респондентов с высоким уровнем лич-
ностной тревожности были выявлены - высокий 
уровень потребности в социальном одобрении 
и низкий уровень честности, а в группе респон-
дентов со средним и низким уровнем личностной 
тревожности - низкий уровень потребности в одо-
брении и нормальный уровень честности. 
По результатам психодиагностической беседы у 
респондентов обеих групп были выявлены такие 
маркеры сокрытия информации как: “точка ори-
ентировочного замирания”, по признакам вегета-
тивной нервной системы: потоотделение, покрас-
нение и побледнение кожных покровов, в речи: 
умалчивание, «забалтывание»;

2. Между группами респондентов были выявлены 
статистически значимые отличия по шкалам «По-
требность в одобрении» и «Честность», первая из 
которых выше выражена в группе респондентов с 
высоким уровнем личностной тревожности, а вто-
рая в группе респондентов со средним и низким 
уровнем личностной тревожности;

3. Были выявлены прямая корреляционная взаимос-
вязь между шкалами «Личностная тревожность» и 
«Потребность в одобрении», и обратная взаимос-
вязь между шкалами «Личностная тревожность» и 
«Честность» в группе с высоким уровнем личност-
ной тревожности;

4. Высокий уровень личностной тревожности прямо 
взаимосвязан со склонностью ко лжи и сокрытию 
информации. Для респондентов с высоким уров-
нем личностной тревожности сокрытие информа-
ции представляет собой один из вариантов совла-
дающего поведения, который позволяет снизить 
уровень тревоги и эмоционального напряжения, 

связанный с риском осуждения, негативной реак-
ции окружающих, конфликта со значимым лицом;

5. Высокий уровень личностной тревожности и 
склонность ко лжи (сокрытию информации), даже 
в условиях инструментальной проверки, в ситуа-
ции личностной значимости, такой как собеседо-
вание, может рассматриваться в качестве фактора 
риска, обостряющего тревожность.

Заключение

Феномен лжи в современном обществе рассматрива-
ется как условно-допустимое социальное явление, кото-
рое не подвергается решительному и непримиримому 
осуждению. Допустимость использования лжи и раз-
личных форм сокрытия информации делает ее удобной 
стратегией для лиц, которые стремятся утаить нежела-
тельные факты, стараясь создать свой более позитивный 
образ у собеседника. В частности, лица с высоким уров-
нем личностной тревожности могут часто прибегать к 
различным формам сокрытия и искажения информации, 
как варианту совладающего поведения, с целью избе-
гания конфликтов, осуждения и порицания со стороны 
значимых лиц.

По результатам исследования было выявлено, что 
между группой с высоким уровнем личностной тревож-
ности и группой со средним и низким уровнем личност-
ной тревожности существуют статистически значимые 
отличия по таким параметрам как, потребность в соци-
альном одобрении, честность. Более высокий уровень 
потребности в одобрении в группе с высоким уровнем 
личностной тревожности, по сравнению с группой ре-
спондентов со средним и низким уровнем личностной 
тревожности, обусловлен тем, что социальное одобре-
ние и внешняя поддержка крайне важны для высоко 
тревожных респондентов. 

Более низкий уровень честности респондентов с 
высоким уровнем личностной тревожности также обу-
словлен влиянием социальной желательности ответов. 
Респонденты могут утаивать и искажать информацию, 
проявляя недоверие по отношению к партнеру по ком-
муникации или несогласие с его поведением, стремясь 
таким образом сократить контакт и снизить интенсив-
ность негативных переживаний, связанных с неприят-
ным или нежелательным диалогом. 

В ходе тестирования, склонность респондентов ко 
лжи исследовалась завуалировано. Респонденты не 
предполагали истинную направленность методик и де-
монстрировали высокую тенденцию к социальной жела-
тельности и приукрашиванию информации о себе, чтобы 
произвести на интервьюера лучшее впечатление. В то же 
время при инструментальном обследовании респонден-
ты были однозначно осведомлены о проверке ответов 
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на честность с помощью полиграфа. Данная осведомлен-
ность способствовала предоставлению более честных 
ответов, поскольку респонденты осознавали, что их ложь 
будет вскрыта, что может привести к нежелательным по-
следствиям, таким как осуждение, влияние на результаты 
собеседования, что способствовало усилению тревоги. 

Взаимное влияние данных разнонаправленных тен-
денций – стремление представить себя в более выгод-
ном и привлекательном свете, умолчав о социально-не-
приемлемых качествах и поступках, при одновременном 
страхе продемонстрировать собственную нечестность, 
быть пойманным на лжи, повлекло за собой снижение 
числа лгущих среди респондентов с высоким уровнем 
личностной тревожности в рамках психодиагностиче-
ского обследования.

Таким образом, высокий уровень личностной тре-

вожности прямо взаимосвязан со склонностью ко лжи 
и сокрытию информации. Для высоко тревожных ре-
спондентов сокрытие информации представляет собой 
один из вариантов совладающего поведения, который 
позволяет снизить уровень тревожности и эмоциональ-
ного напряжения, связанный с риском осуждения, не-
гативной реакции, конфликта со значимым лицом или 
окружающими, при этом позволяет сформировать у со-
беседника социально желательное, благоприятное впе-
чатление о себе, умолчав о нежелательных поступках, 
качествах или убеждениях. 

В различных ситуациях респонденты могут использо-
вать разные поведенческие стратегии. Так, будучи осве-
домлены о перепроверке предоставляемых сведений и 
выявлении ложных ответов, респонденты стремятся из-
бегать прямой лжи, склоняясь к более пассивным мето-
дам, таким как умалчивание информации.
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Аннотация: В статье обоснована актуальность исследования эмоциональ-
ного интеллекта дошкольников как фактора, влияющего на благополучие, 
успешность и качество жизни по мере взросления человека. Реконстру-
ирована хронология появления количественных и проективных методик 
диагностики эмоционального интеллекта дошкольников. Проанализировано 
несколько методик развития эмоционального интеллекта дошкольников, ко-
торые применяются в практике на данный момент. По результатам анализа 
определены пробелы в существующих методиках развития эмоционального 
интеллекта. Сделаны выводы о необходимость разработки комплексного 
диагностического подхода. В качестве возможного решения проблемы раз-
вития эмоционального интеллекта дошкольников автор предлагает приме-
нение пет-терапии – методики, которая уже хорошо зарекомендовала себя 
в выборках взрослых.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, развитие дошкольника, мето-
дики диагностики эмоционального интеллекта, методики развития эмоцио-
нального интеллекта, пет-терапия.

MODERN METHODS OF DIAGNOSIS 
AND DEVELOPMENT OF EMOTIONAL 
INTELLIGENCE IN PRESCHOOLERS

E. Nechaeva

Summary: The article substantiates the relevance of the study of 
emotional intelligence of preschoolers as a factor affecting well-being, 
success and quality of life as a person grows up. The chronology of 
the emergence of quantitative and projective diagnostic methods for 
emotional intelligence of preschoolers has been reconstructed. Several 
methods of developing the emotional intelligence of preschoolers, which 
are currently used in practice, are analyzed. Based on the results of the 
analysis, gaps in existing methods of developing emotional intelligence 
have been identified. Conclusions are drawn about the need to develop 
an integrated diagnostic approach. As a possible solution to the problem 
of developing emotional intelligence in preschoolers, the author suggests 
the use of pet therapy, a technique that has already proven itself well in 
adult samples.

Keywords: emotional intelligence, preschool child development, methods 
of diagnosing emotional intelligence, methods of developing emotional 
intelligence, pet therapy.

Недостатком современного школьного воспитания 
является тот факт, что имеет место явный уклон 
в сторону когнитивного развития ребёнка, а его 

эмоциональная жизнь и умение выстраивать взаимо-
отношения с другими людьми, как правило, изначаль-
но выносятся за рамки педагогического процесса. Не-
удивительно, что ребёнок, с детства психологически не 
ориентированный на другого человека, не формирует у 
себя достаточного опыта социального взаимодействия, 
в результате чего, уже став взрослым человеком, не име-
ет достаточных знаний и навыков для выстраивания вза-
имоотношений с окружающими.

В основе имеющейся проблемы лежит несформиро-
ванность механизма быстрой адаптации к новым усло-
виям, к эффективному решению коммуникативных задач 
при личностных и профессиональных отношениях. Ина-
че говоря, проблема заключается в низком показателе 
уровня эмоционального интеллекта человека. 

Необходимо отметить, что необходимость форми-
рования прекрасно эмоционального интеллекта осоз-
наётся в системе отечественного образования и потому 
заложена в образовательных программах всех уровней 
обучения, начиная с дошкольного, когда и должен закла-

дываться его фундамент. Например, ФГОС дошкольного 
образования уже рассматривает эмоциональный интел-
лект в качестве элемента социально-коммуникативного 
развития ребенка, и это относится к возрасту от 2-х ме-
сяцев – и так до 7 лет [13]. 

Вместе с тем, при всей важности этой задачи её реше-
ние объективно является весьма сложным делом: пони-
мания сущности эмоционального интеллекта, а потому и 
отграничения его от смежных феноменов, таких как эмо-
циональные процессы и состояния, самооценки и т.п., 
всё ещё не существует; неясными остаются и механизмы 
и условия развития эмоционального интеллекта у детей 
и возможности и способы психолого-педагогического 
воздействия на него в этом возрасте. Поэтому ситуация 
с методиками развития эмоционального интеллекта у 
дошкольников всё еще далека от эталонной – такие ме-
тодики следует и далее активно разрабатывать, и совер-
шенствовать.

Именно поэтому данная статья имеет своей целью 
анализ современных методик развития эмоционального 
интеллекта дошкольников. Всесторонний анализ помо-
жет выявить перспективы совершенствования данных 
методик. В качестве основного метода исследования 
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выбран анализ научно-методической литературы, по-
священной исследованиям эмоционального интеллекта 
дошкольников. Применены общенаучные системный, 
аналитический, синтетический и логический подходы.

Вначале приведем краткий обзор методологических 
подходов к изучению и развитию эмоционального интел-
лекта, которые существуют в науке, в целом, на данный 
момент. Исследовательский интерес к сущности интел-
лекта человека, проявлявшийся учёными в последние 
десятилетия, привёл к выявлению зависимости между 
способностями к собственно когнитивной деятельности 
индивида и свойствами его личности. Было установлено, 
что наряду с когнитивными составляющими интеллекта 
значительную роль играют социальная и, в особенности, 
эмоциональная его составляющие – в итоге появилась 
концепция эмоционального интеллекта; профессиональ-
ное изучение его было положено в 1990 г. исследовани-
ем Дж. Мейер, П. Саловей [21]. Тогда же были проведены 
измерения интеллектуального коэффициента как меры 
развития интеллекта и дано научное определение эмо-
ционального интеллекта – как «способность отслеживать 
собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и ис-
пользовать эту информацию для направления мышления 
и действий» [21, c. 39]. Позднее Р. Бар-Он создал эффектив-
ный психометрический тест, предназначенный для изме-
рения уровня эмоционального интеллекта [17]. Наконец, 
на стыке тысячелетий Д. Големан предложил разработан-
ную им на основе модели Майера-Саловей-Карузо – инте-
грировав в неё ряд когнитивных способностей человека –  
смешанную модель эмоционального интеллекта [19].

Руководствуясь методологическими положениями, 
сформулированными перечисленными выше учеными, 
последующие исследователи разработали значительное 
количество методик, направленных на диагностику эмо-
ционального интеллекта.

В 1997 г. Н. Шутте был разработан тест эмоционально-
го интеллекта, представляющий собой количественную, 
основанную на самоотчёте методику со шкалами «пони-
мание» и «управление эмоциями», образующими инте-
гральную шкалу эмоционального интеллекта [22]. 

В 2000 г. Т. Грабенко и Т. Зинкевич-Евстигнеевой была 
разработана проективная методика «Волшебная страна 
чувств», оценивающая ментальную и эмоциональную 
деятельность, коммуникативные функции, творческие и 
негативные переживания ребёнка [3]. 

В 2001 г. создан Тест EQ по методике Н. Холла – это ко-
личественная, основанная на самоотчёте методика, по-
зволяющая оценить эмоциональный интеллект по таким 
шкалам как эмоциональная осведомленность, управле-
ние своими эмоциями, самомотивация, управление эмо-
циями других людей [14]. 

В 2002 г. Дж. Майер, П. Саловэй, Д. Карузо создана 
количественная методика MSCEITV2.0, в основе кото-
рой лежат задачи на распознавание и применение эмо-
ций. Методика имеет четыре шкалы: идентификация 
эмоций, использование эмоций в решении проблемы, 
понимание и анализ эмоций, сознательное управление 
эмоциями [20]. 

В 2003 г. О.А. Ореховой разработана проективная 
методика «Домики», определяющая степень дифферен-
цированности – обобщённости эмоциональной сферы 
ребенка, субъективную эмоционально-ценностную си-
стему, деятельностные ориентации, предпочтения ви-
дов деятельности, личностные отношения и варианты 
личностного развития ребёнка [8]. 

В 2004 г. М.А. Манойловой разработана количествен-
ная методика МЭИ – авторская методика диагностики 
эмоционального интеллекта, основанная на самоотчё-
те. Шкалы методики: осознание своих чувств и эмоций, 
управление своими чувствами и эмоциями, осознание 
чувств и эмоций других людей, управление чувствами и 
эмоциями других людей [5]. 

В 2005 г. Н.Я. Семаго и М.М. Семаго предложена про-
ективная методика «Метаморфозы», дающая представ-
ления о скрытых потребностях, защитах и опасениях, а 
также стратегиях самопредъявления ребёнка [10]. 

В 2006 г. Д.В. Люсиным представлена количественная, 
самоотчётная методика ЭмИн, содержащая шкалы: пони-
мание чужих эмоций, управление чужими эмоциями, по-
нимание своих эмоций, управление своими эмоциями, 
контроль экспрессии, межличностный эмоциональный 
интеллект, внутриличностный эмоциональный интел-
лект, понимание эмоций, управление эмоциями, общий 
уровень эмоционального интеллекта [4]. 

В 2008 г. М.А. Нгуен представил проективные мето-
дики «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир 
эмоций» и «Три желания», позволяющих определить 
эмоциональную ориентацию ребёнка на мир людей или 
вещей, на себя или на других и уровень развития его 
эмоционального интеллекта [7]. 

В 2016 Ю.А. Афонькиной был разработан комплекс 
количественных и проективных методик диагностики: 
понимание своих эмоциональных состояний, понима-
ние эмоциональных состояний людей, изучение эмо-
ционально-волевой саморегуляции. Определяется спо-
собность понимать эмоции, способность распознавать 
эмоции, способность управлять эмоциями [1]. 

В 2017 г. Т.Д. Савенкова разработала количественную 
методику диагностики базовых параметров эмоцио-
нального интеллекта дошкольника, основанную на на-
блюдениях педагога и решении ребёнком практических 
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задач. Шкалы методики: понимание эмоций других лю-
дей, выражение собственных эмоций, управление свои-
ми эмоциями и поведением [9]. 

В 2019 г. С. Шабановым и А. Алешиной разработан 
количественный, основанный на самоотчёте, опросник-
тест эмоционального интеллекта (EISAI-2019) со шкала-
ми: осознание своих эмоций, осознание эмоций других 
людей, управление своими эмоциями, управление эмо-
циями других людей [16]. 

В 2020 г. О.А. Токаревой, А.В. Серым, М.С. Яницким 
создана компьютерная программа «EQ.ДЕТИ», позволя-
ющая оценить: элементарный эмоциональный праксис, 
перцептивный и языковой компоненты эмоционально-
го интеллекта, смысловой компонент эмоционального 
интеллекта, регулятивный компонент эмоционального 
интеллекта, интегральный уровень актуального разви-
тия эмоционального интеллекта ребенка. Для оценки 
дети выполняют задания на изображение и артикуля-
ция эмоций, решают задачи на идентификацию эмоций 
и сформированность языка эмоций, выполняют задания 
на актуализацию эмоциональных состояний и эмоцио-
нальную фасилитацию мышления, а также задания для 
определения поведенческих реакций [12]. 

В 2022 г. М. Бартроли с соавторами разработан ко-
личественный опросник оценки эмоциональной ком-
петентности (ECAQ) для детей в возрасте от 3 до 5 лет, 
основанный на оценке и самооценке педагога. Шкалы 
методики: регулирование эмоций, оценка успеваемости 
испытуемых, социальная компетенция [18]. 

Рассмотрим далее ключевые составляющие со-
временных и применяющихся на практике методик 
развития эмоционального интеллекта дошкольников. 
Для этого нами были проанализированы следующие 
программы: 

 — «Радуга эмоций» – программа основана на при-
ёмах арт-терапии [11], 

 — «Путешествие в прекрасное», включающая в себя 
микропространство «Настроение и мимика в ли-
цах», представленное специально подобранной и 
понятной для дошкольников портретной живопи-
сью и возможностью игр, нацеленных на осозна-
ние эмоционального отклика на художественные 
произведения, уголок творческого эксперименти-
рования «Сделаю сам, себе и вам», в котором дети 
могут самовыражаться в творчестве с помощью 
разнообразных художественных материалов и 
инструментов [6], 

 — «Мы фантазеры», основанная на экспромте и им-
провизации в области словесной, музыкальной, 
театральной, танцевальной деятельности [2], 

 — комплекс психолого-педагогических мероприя-
тий «Сказочные эмоции», представленный игро-
сказками, этюдами и упражнениями [15].

Целью методик, вне зависимости от их формы и со-
держания, является развитие эмоционального интел-
лекта дошкольников. Задачи методик разнообразны, 
поэтому нами выделены ключевые задачи, решение ко-
торых предполагается в каждой методике. Задачи были 
разделены нами на обучающие, развивающие и воспи-
тательные.

К обучающим задачам методик развития эмоциональ-
ного интеллекта дошкольников отнесены: формирова-
ние у детей представлений о чувствах и эмоциональных 
состояниях человека; формирование представлений о 
способах выражения эмоций; обучение распознаванию 
эмоций; определение особенностей собственного ощу-
щения эмоций; формирование умения контролировать 
себя и проявление своих эмоций; обучение определе-
нию причин возникновения эмоций.

К развивающим задачам отнесены: формирование 
осознания нормальности и управляемости эмоциональ-
ного состояния; поиск эффективной индивидуальной 
формы управления эмоциями; развитие принятия спо-
собности различать эмоции; развитие навыков выраже-
ния эмоций.

К воспитательным задачам отнесены: создание моти-
вации к познанию эмоций; формирования позитивного 
отношения к себе и к миру.

Решение поставленных задач осуществляется с 
помощью ряда техник и приёмов, таких как беседа, 
тренинги, приёмы арт-терапии и сказкотерапии и т.д. 
Арт-терапевтические техники эффективны для разви-
тия эмоционального интеллекта за счёт спонтанности 
детского творчества, отсутствия рациональных ограни-
чений, присущих взрослым. Интерпретации народных 
сказок также позволяют детям интериоризировать по-
нятия добра и зла, прочувствовать эмоциональный мир 
сказочных героев. 

Игры как ведущая деятельность дошкольного воз-
раста обладают почти неисчерпаемым потенциалом в 
области развития эмоционального интеллекта ребен-
ка. Особенно плодотворны театрализованные игры – 
игры в форме представлений, которые разыгрываются 
по литературным произведениям с помощью мимики 
и делятся на игры драматизации, предполагающие 
отрепетированное исполнение конкретных ролей и 
игры-импровизации, проходящие без предваритель-
ной репетиции.

Анализ представленных методики диагностики и раз-
вития эмоционального интеллекта дошкольников пока-
зал отсутствие единства учёных в понимании феномена 
эмоционального интеллекта. Этот факт определяет су-
ществование множества диагностических методик, как 
количественных, так и проективных, как основанных на 
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самооценке, так и на решении задач. Преимущественно 
представлены количественные методики, основанные 
на самоотчёте или решении задач, причём новые коли-
чественные методики появляются практически ежегод-
но, тогда как новые проективные методики отсутствуют. 

Также наблюдается тенденция к формированию ком-
плексного подхода, включающего в себя совокупность 
или элементы признанных надёжными и валидными 
диагностических методик оценки эмоционального ин-
теллекта. Потребность в таком подходе определяется 
разнообразием задач, для решения которых необходи-
ма оценка эмоционального интеллекта.

В частности, важную задачу диагностика эмоцио-
нального интеллекта выполняет при реализации раз-
нообразных программ его развития. Очевидно, что 
исследование эффективности методик развития эмо-
ционального интеллекта невозможно без его оценки 
тем или иным способом до и после применения мето-
дики. Поэтому перспективным направлением дальней-
ших исследований представляется разработка и совер-
шенствование комплексного подхода к диагностике 
эмоционального интеллекта.

Результаты анализа методик диагностики и разви-
тия эмоционального интеллекта дошкольников позво-
ляют сделать вывод, что существует пробел в области 
применения комплексного подхода к данной пробле-
ме. Так, знакомство детей с эмоциями предполагает 
демонстрацию им статичных или динамичных образов 
человека или сказочного персонажа в определённом 
эмоциональном состоянии, но такие образы требуют 
или актёрского мастерства, или художественной обра-
ботки, а значит, эти эмоции опосредованы человеком и 
предъявляются детям через призму индивидуального 
восприятия и воспроизведения эмоций. В этом случае 
существует вероятность искажения и возникновения за-
труднений в определении и распознавании эмоций. 

Эта исследовательская лакуна требует применения 
нестандартных подходов к проблеме, одним из кото-
рых может являться пет-терапия, то есть развитие эмо-
ционального интеллекта дошкольников через взаимо-
действие с животными. В данный момент автор статьи 
проводит экспериментальное исследование психо-кор-
рекционной методики пет-терапия (фелинотерапия) 
в рамках развития и формирования эмоционального 
интеллекта у детей в возрасте от 5 до 7 лет, результаты 
исследования будут опубликованы в научных изданиях.
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Аннотация: Актуальной темой исследования последних лет остаётся из-
учение исполнительных функций (ИФ), так как их развитие необходимо для 
самостоятельности и успешности человека. В данной работе представлено 
исследование рабочей памяти (одной из основных ИФ) подростков-лице-
истов. Цель данного исследования: выявление специфики рабочей памяти 
подростков в условиях углублённой подготовки. 
В работе использовалась компьютеризированная методика «Интерферен-
ция» Разумниковой О.М. Для анализа оценивались объёмы рабочей памяти 
в каждой экспериментальной серии и влияние таких механизмов, как «за-
бывание, обусловленное воспроизведением» и «обучение, обусловленное 
воспроизведением». 

Ключевые слова: рабочая память, подростковый возраст, исполнительные 
функции, объём рабочей памяти, углублённое обучение.

THE SPECIFICS OF ADOLESCENT 
WORKING MEMORY IN THE CONTEXT 
OF ADVANCED TRAINING

A. Slavutskaia

Summary: The study of executive functions (EF) has been a significant 
area of research in recent years, as it is essential for human independence 
and success. This study focuses on the working memory, one of the core 
components of EF, among teenage students in a lyceum. The goal of this 
research is to investigate the specifics of adolescent working memory in 
the context of advanced training. 
To achieve this goal, a computerized «Interference» technique developed 
by Razumnikova O.M was employed. The study analyzed the working 
memory capacity across each experimental series, as well as the impact 
of mechanisms such as Retrieval-Induced Forgetting and Retrieval-Based 
Learning. 

Keywords: working memory, adolescence, executive function, working 
memory capacity, advance training.

Введение

Исполнительная функция (ИФ) – это совокупность 
когнитивных процессов, необходимых, когда ин-
стинктивное поведение неэффективно или невоз-

можно. ИФ – элемент познания более высокого поряд-
ка, важный для различных навыков и умений, таких как 
общение, академическая подготовка и регулирование 
эмоций. Они относятся к ряду когнитивных функций вы-
сокого порядка, которые необходимы для обеспечения 
физического и психического здоровья, а также успеха в 
учебе и карьере. Выделяют три основные исполнитель-
ные функции: то́рмозный контроль, рабочую память и 
когнитивную гибкость [9]. 

Среди них рабочая память относится к способности 
временно хранить информацию и манипулировать ею. 
В современном представлении рабочую память свя-
зывают с префронтальной корой [1]. От других видов 
памяти рабочая память отличается тем, что содержит в 
себе постоянно меняющуюся информацию. Для количе-
ственной оценки возможностей рабочей памяти широ-
ко используется объём рабочей памяти для инкапсуля-
ции информация как на этапах хранения, так и на этапах 
обработки [10]. 

В настоящее время выделяется два механизма ра-

бочей памяти «забывание, обусловленное воспроизве-
дением» (Retrieval-Induced Forgetting, RIF) и «обучение, 
обусловленное воспроизведением» (Retrieval-Based 
Learning, RBL). Первый механизм также называют проак-
тивной интерференцией или консолидацией, необходи-
мым условием для действия этого механизма является 
схожесть предъявляемых стимулов. Процесс обучения 
называют реконсолидацией. В данном случае, процесс 
«воспоминания» не может осуществляться без предъяв-
ления стимула, но использование памяти перед обуче-
нием новому опыту ведёт её к реорганизации [2]. В зару-
бежных исследованиях RIF на выборке взрослых людей 
утверждается, что принятие во внимание этого механиз-
ма позволит расширить человеческую память [8].

Существуют данные об особенностях рабочей па-
мяти в дошкольном и младшем школьном возрасте. В 
дошкольном возрасте было выявлено, что на объём ра-
бочей памяти при первом воспроизведении и наличие 
механизмов забывания и обучения, обусловленных вос-
произведением, могут влиять различные факторы, в том 
числе, уровень образования и возраст матери [3]. В ис-
следовании у младших школьников было показано, что 
объём рабочей памяти увеличивается с возрастом ре-
бёнка, при этом, к возрасту 10 лет с увеличением объёма 
памяти и действия механизма обучения, увеличивается 
влияние механизма забывания, по сравнению с более 
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младшими детьми. [4] Из проведённых исследований 
в подростковом возрасте было выявлено, что для под-
ростков с разным уровнем учебной мотивации харак-
теры различия уровня развития исполнительных функ-
ций. Так, например, у группы семиклассников с высоким 
уровнем учебной мотивации в среднем отсутствовал ме-
ханизм забывания, обусловленного воспроизведением, 
что является показателем их высокой обучаемости [5].

Данные о методике исследования

Для анализа то́рмозных функций в процессах памяти 
использовалась компьютеризированная методика «Ин-
терференция» Разумниковой О.М. [6]. В рамках данной 
методики подростку необходимо свободно запоминать 
объекты, которые предъявлялись в случайном порядке 
внутри одной серии. Согласно инструкции учащийся 
должен был каждый раз выбирать новый (не выбранный 
ранее) объект с помощью курсора. Первое предъявле-
ние стимула состоит в появлении на экране 3 объектов 
(всего набор насчитывает 30 объектов природы, отли-
чающихся по виду, цвету и ориентации в пространстве). 
Каждое последующее предъявление содержит уже от-
меченный объект и случайные объекты из набора, при 
этом общее количество объектов с каждым предъявле-
нием увеличивается на один. Всего методика содержит 
три экспериментальные серии, окончание каждой из ко-
торых было обусловлено повторным выбором объекта. 
Временные ограничения отсутствуют. 

Все данные обрабатывались в программе «Jamovi».

Экспериментальная часть

Эмпирическое исследование было осуществлено 
на базе ГБОУ «Президентский физико-математический 
лицей №239» в Санкт-Петербурге. Данное учреждение 

является нетиповой общеобразовательной организа-
цией для обучающихся, проявивших выдающиеся спо-
собности, а также обучающихся, добившихся успехов в 
учебной деятельности, научной (научно-исследователь-
ской) деятельности в области точных, естественных наук 
и информационно-коммуникационных технологий и 
осуществляет реализацию образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования, обе-
спечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей. В исследовании уча-
ствовали 76 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет. Частот-
ная характеристика представлена в табл.1. Цель данного 
исследования: выявление специфики рабочей памяти 
подростков в условиях углублённой подготовки (углу-
блённое изучение физики и математики). (Таб. 1.)

Для анализа результатов учитывались следующие 
величины: «Объём 1», «Объём 2», «Объём 3» – величи-
ны, показывающие объём рабочей памяти (количество 
верно запомненных объектов) учащегося в первой, вто-
рой и третьей серии соответственно. Наличие эффектов 
«обучение, обусловленное воспроизведением» (RBL) и 
«забывание, обусловленное воспроизведением» (RIF) 
описывалось величинами «Обучение» и «Забывание» 
соответственно. Эти величины определялись разницей 
между количеством объектов первой и второй и второй 
и третьей серией. (Таб. 2.)

По результатам (из табл. 2) была выявлена тенденция 
увеличения объёма рабочей памяти при выполнении 
первой серии с возрастом подростка, что согласуется 
с физиологическими исследованиями, согласно кото-
рым префронтальная кора, с которой связана рабочая 
память, активно развивается в подростковом возрасте. 
Результаты зарубежных исследований также подтверж-
дают, что в подростковом возрасте продолжается мед-
ленный рост объёма рабочей памяти. [7] (Рис. 1.)

Таблица 1. 
Частотная характеристика выборки

Группа/класс 
учащихся

Количество
Возраст, лет

Пол

Муж Жен

всего % всего % всего %

7 класс 35 46 13,0±0,4 28 37 7 9

8-9 класс 24 32 15,0±0,7 13 17 11 15

10-11 класс 17 22 16,5±0,5 14 18 3 4

Таблица 2. 
Средние значения показателей рабочей памяти

Группа/класс учащихся Объём 1 Объём 2 Объём 3 Обучение Забывание

7 класс 15,1±8,2 13,8±8,5 14,1±7,8 1,3±0,8 1,3±0,7

8-9 класс 18,0±7,4 11,3±6,7 16,6±7,9 1,4±0,8 1,5±0,8

10-11 класс 19,4±6,4 15,8±8,0 14,6±7,8 0,9*±0,7 1,5±0,6
Примечание: * Различия значений у группы 8-9 класса и 10-11 классов p<0,05.
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Из рис. 1 можно сделать следующие выводы. В 7 
классе у подростков наблюдаются слабовыраженные 
процессы обучения и забывания при воспроизведении, 
среднее количество запомненных объектов в каждой 
серии у данной группы остаётся равным. В 8-9 классах 
наблюдается выраженный процесс интерференции 
– среднее число запомненных объектов во второй се-
рии по сравнению с первой сокращено почти на 40%, 
при этом число запомненных объектов в третьей серии 
почти достигает первоначального объёма (62% под-
ростков из этой группы запомнили в 3 серии больше 
или столько же объектов, чем в 1 серии). Характерным 
механизмом рабочей памяти у учащихся 10-11 классов 
стало «забывание, обусловленное воспроизведением», 
статистически значимо сократилось значение вели-
чины «обучение» (только у 18% учащихся этой группы 
сильно выражен механизм «обучения, обусловленного 
воспроизведением», а у 23% этот механизм не выявлен 
вовсе). Таким образом, можно сделать вывод, что у стар-
шеклассников сильно выражено действие проактивной 
интерференции.

Заключение

Как показывают результаты работы, среди параме-
тров рабочей памяти у подростков-лицеистов можно 
выделить объём рабочей памяти, механизм «обучения, 
обусловленного воспроизведением» и механизм «забы-
вание, обусловленное воспроизведением». 

Объём рабочей памяти, оценивающийся в первой се-
рии эксперимента, имеет тенденцию к увеличению с уве-
личением возраста учащегося. Таким образом, у группы 
10-11 класса самый большой объём рабочей памяти в 1 
серии, а у группы учащихся 7 класса самый маленький.

Результаты проведённого исследования могут служить 
основой для организации обучения, так как демонстрируют 
возрастные особенности развития исполнительных функ-
ций у подростков. Выраженное действие механизма «обу-
чения, обусловленного воспроизведением» демонстрирует 
потенциальный прогресс при вовлечении и структуриза-
ции прошлого опыта с целью обретения нового.

Рис. 1. Результаты исследования объёмов рабочей памяти в каждой серии
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Аннотация: В авторской статье проведено исследование особенностей ней-
рокогнитивного развития, а также сущности и специфики взаимодействия 
родителей с детьми при наличии семейного риска синдрома дефицита вни-
мания и гиперактивности (СДВГ), ограниченных возможностей здоровья 
(ОВЗ), расстройств аутистического спектра (РАС). В контексте настоящего 
исследования автором была проведена диагностика количества и видов са-
ногенной и защитной рефлексии по поводу эмоций, формирующихся у роди-
телей при страхе обиды, стыда, вины, неудачи. Для оценки состояния детей с 
ОВЗ, РАС и СДВГ было проведено исследование по методике Autism Treatment 
Evaluation Checklist. После проведения соответствующих тестов с группой ро-
дителей была проведена работа по нейродинамическому восстановлению, 
которая показала положительные результаты в коррекции рассматриваемой 
группы детей, а также повысила уровень психо-эмоционального состояния 
родителей. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что 
нейродинамическое восстановление родителей способствуют улучшению 
психоэмоционального состояния родителей, а в контексте взаимоотноше-
ния родителя с ребенком с ОВЗ, РАС и СДВГ выступает фактором смягчения и 
защиты в проявлении у них когнитивных, эмоциональных и поведенческих 
особенностей.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, ограниченные возмож-
ности здоровья, синдром дефицита внимания и гиперактивности, нейродина-
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Summary: The author’s article examines the features of neurocognitive 
development, as well as the essence and specifics of interaction between 
parents and children in the presence of family risk of attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD), limited health opportunities (HIA), 
autism spectrum disorders (ASD). In the context of this study, the 
author conducted a diagnosis of the number and types of sanogenic 
and protective reflection on emotions formed in parents with fear of 
resentment, shame, guilt, failure. To assess the condition of children with 
disabilities, ASD and ADHD, an Autism Treatment Evaluation Checklist was 
conducted. After conducting appropriate tests with a group of parents, 
work was carried out on neurodynamic recovery, which showed positive 
results in correcting the group of children in question, as well as increased 
the level of the psycho-emotional state of the parents. The conducted 
research allowed us to conclude that the neurodynamic recovery of 
parents contributes to the improvement of the psycho-emotional state 
of parents, and in the context of the relationship between a parent and 
a child with disabilities, ASD and ADHD acts as a factor of mitigation 
and protection in the manifestation of their cognitive, emotional and 
behavioral characteristics.
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Введение

На сегодняшний день в научной литературе нако-
плен достаточный опыт в сфере исследования про-
блемы ранней диагностики и коррекции у детей 

разного рода расстройств. Так, И.В. Носко, А.П. Пальчен-
ко, В.А. Погорская [9], А.Ю. Козлова [6] и другие исследо-
ватели проводили анализ особенностей психолого-педа-
гогической диагностики психического развития детей. 
В работе А. Леппиман, А.Г. Соловьева, О.С. Беловой [1],  
С.Б. Лазуренко [7] и других ученых проводится анализ 
комплексной педагогической коррекционной помощи 
детям с нарушениями психического развития. Особенно-
сти формирования психики у детей с ОВЗ, РАС, СДВГ рас-

сматривались в исследованиях таких ученых, как А.А. Ты-
чинина [11], Л.Ю. Гилигашвили [3] и другие ученые. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, 
расстройствами аутистического спектра, синдромом де-
фицита внимания и гиперактивности, как отмечается в 
исследовании C. Довбня, Т. Морозова, А. Залогина, И. Мо-
нова, испытывают большие адаптационные трудности и 
в воспитательной, образовательной системе, и в целом в 
обществе и современном мире [5, c. 17]. В силу данного 
факта, чтобы в наибольшей степени результативности 
оказывать таким детям поддержку и коррекцию, требу-
ется проводить исследование основных механизмов, а 
также причин формирования у них нарушений, устанав-
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ливать конкретные методы коррекционной поддержки, 
как для детей, так и для их родителей. 

Автор статьи полагает, что при грамотном и своевре-
менном оказании психолого-педагогической поддерж-
ки детей с ОВЗ, РАС и СДВГ, а также их родителей можно 
сократить уровень негативных факторов и получить ос-
новные направления для восстановления детей.

Цель исследования

Цель исследования: оценить влияние нейродинами-
ческого восстановления родителя на эффективную кор-
рекцию детей с ОВЗ, РАС и СДВГ.

Материалы и методы исследования

Материалом исследования настоящей стали научные 
публикации, книги зарубежных и российских исследова-
телей. Исследование проводилось на базе ГБУ «РЦДПОВ 
Павловского муниципального округа». В статье исполь-
зовались следующие методы исследования: 1) теорети-
ческие: анализ, синтез, индукция; 2) практические: «Ког-
нитивно-эмотивный тест» Ю.М. Орлова, Н.Д. Твороговой 
(для родителей), тест АТЕК (Autism Treatment Evaluation 
Checklist) для диагностической оценки динамики разви-
тия детей).

Результаты и обсуждения

В современных исследованиях подчеркивается тот 
факт, что на сегодняшний день повышается количество 
детей, которые имеют риск ограниченных возможно-
стей здоровья (ОВЗ), расстройств аутистического спектра 
(РАС) и синдрома дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ). Ряд исследователей (Y.S. Kim, B.L. Leventhal, Y.J. Koh) 
указывали, что по некоторым информационным сведени-
ям, число РАС сегодня наблюдается у одного ребенка из 
68 детей, т.е. число лиц с данным расстройством в Россий-
ской Федерации и мире составляет 1,5% [14, c. 906].

Все большее число ученых в собственных научных 
трудах затрагивают вопросы исследования основных 
причин, которые приводят к формированию у детей ОВЗ, 
РАС и СДВГ. Результаты исследований К.Н. Виноградо-
вой, G. Dawson и других ученых свидетельствуют о том, 
что основные причины формирования у детей исследуе-
мых расстройств требуется рассматривать через призму 
мультифакторной теории, то есть, как пишут исследова-
тели, требуется осуществлять анализ влияния среды на 
таких детей, особенности функционирования у них им-
мунной и нервной системы, проводить оценку ключевых 
особенностей их экспрессии и т.д. [2, c. 114; 12, c. 778].

Другие исследователи (Joanne L. Park, Kristen L. 
Hudec, Charlotte Johnston, З.С. Лазаускене, М.А. Лав-

рова, Л.В. Токарская) на современном этапе разви-
тия науки указывают, что требуется определять связи 
между рассматриваемыми расстройствами. Исследо-
ватели отмечают, что основным фактором формиро-
вания таких расстройств выступают взаимодействия 
между родителем и ребенком. Так, ученые указывают 
на имеющиеся в научной литературе мета-анализы, 
которые непосредственно описывают взаимосвязь ро-
дительского поведения с проявлением у детей СДВГ-
симптомов [10, c. 152; 13].

В течение всей жизни любого человека семья счита-
ется одним из наиболее важных феноменов, в силу чего 
ей отводится ключевая роль в развитии детей с ОВЗ, 
РАС и СДВГ. Данный факт также обусловлен тем, что с 
детьми большую часть времени проводит родитель, 
обеспечивая, в свою очередь комфортное жизнеобе-
спечение детей в физиологическом и психологическом 
плане. Все эти обстоятельства непосредственно оказы-
вают воздействие и на результативность коррекцион-
ных мероприятий [8, c. 102].

Современные зарубежные и российские исследова-
тели указывают на тот факт, что для развития детей, в 
частности, детей с ОВЗ, РАС и СДВГ особую значимость 
имеют роли эмоционального и социального окружения, 
в частности, основными компонентами взаимодействия 
родителя с ребенком считают привязанность [4, c. 15], 
количеством времени, уделяемое ребенку и его разви-
тию [15, c. 260].

Для установления в рамках настоящего исследова-
ния проблемных областей в детско-родительских вза-
имоотношениях, автором статьи использовались ре-
зультаты теста «КЭТ» Ю.М. Орловой, Н.Д. Твороговой и 
методики АТЕС. 

Представим схематически средние результаты, полу-
ченные по методике «КЭТ» Ю.М. Орловой, Н.Д. Творого-
вой (схемы 1-3).

Итак, данные рисунка 1 свидетельствуют, что в группе 
респонеднтов-родителей, на наиболее высоком уровне 
такие показатели защитной рефлексии, как «защита от 
стыда» и «защита от обиды». Высокий уровень показа-
теля «защита от стыда» говорит о том, что респонденты 
очень требовательны к себе, имеют комплексы неполно-
ценности и неуверенности. Повышенный уровень по-
казателя «защита от обиды» свидетельствует о высоком 
уровне ранимости, обидчивости.

Данные, представленные на рисунке 2, позволяют 
сделать следующие выводы. У опрошенных родителей 
на высоком уровне находятся следующие показатели:

 — агрессия против других и против себя, говорит о на-
личии высокого уровня такой эмоции, как гнев, ко-
торая затрудняет межличностную коммуникацию;
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 — рационализация обстоятельствами и уход из ситу-
ации, говорит о наличии проблем с выполнением 
сложных задач и достижением поставленных целей;

 — самоуничижение Я, свидетельствует о неуверен-
ности в себе, нерешительности, комплексе непол-
ноценности и приступах чувства стыда;

 — защита от чувства вины, говорит о высокой чув-
ствительности к переживанию чувства вины;

 — защита от страха неудачи, говорит о высокой чув-
ствительности к переживанию чувства неудачи;

 — защита от чувства стыда, говорит о том, что ре-
спонденты имеют повышенную чувствительность 
к переживанию ими чувства стыда;

 — защита от обиды, свидетельствует о высоком 

уровне чувствительности к переживанию обиды.

Данные рисунка 3 свидетельствуют о том, что уро-
вень саногенного мышления у родителей в среднем в 
пределах нормы, что говорит о преобладании патоген-
ного мышления у респондентов. Необходимо справед-
ливо отметить, что такие показатели свидетельствуют о 
том, что респонденты принимают жизненные решения, 
не опираясь на здравый смысл, а под влиянием эмоций 
негативного характера.

Далее мы провели исследование по методике Autism 
Treatment Evaluation Checklist, которое показало следую-
щие результаты (рисунок 4).

Рис. 1. Объем защитной рефлексии.

Рис. 2. Психические защиты
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Итак, данные проведенного исследования свиде-
тельствуют, что у 8% детей наблюдается тяжелый аутизм, 
12% детей обладают небольшими отклонениями в сто-
рону задержки развития, 32% детей имеют мягкую или 
умеренную форму аутизма, остальные 48% детей имеют 
среднюю степень аутизма. 

Для улучшения развития детей, была проведена 
коррекция с родителями – групповая терапия по ней-
родинамическому восстановлению д.п.н. Д.Р. Ягудина. 
После проведения групповой терапии по нейродина-
мическому восстановлению родителей была проведена 
контрольная диагностика родителей и детей с помощью 
теста «КЭТ» Ю.М. Орловой, Н.Д. Твороговой и методики 
АТЕС. Результаты исследования родителей представле-
ны на рисунка 5-7.

Следовательно, у респондентов-родителей на низ-
ком и среднем уровне объем защитной рефлексии, т.е. 
коррекционная работа оказала положительное влияние.

Итак, данные рисунка свидетельствуют о снижении 
высоких показателей психической защиты. На повышен-
ном уровне у респондентов остались лишь «защита от 
страха неудачи», «защита от чувства вины», что позволя-
ет сделать вывод об улучшении психоэмоционального 
состояния родителей.

Уровень саногенного мышления у родителей повысил-
ся, что говорит о том, что респонденты стали жизненные 
решения более осознанно, опираясь на здравый смысл.

Далее мы повторно оценили детей по методике 
Autism Treatment Evaluation Checklist, исследование по-
казало следующие результаты (рисунок 8).

Рис. 3. Саногенное мышление.

Рис. 4. Результаты исследования по методике АТЕК.
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Рис. 5. Объем защитной рефлексии (после коррекции).

Рис. 6. Психические защиты (после коррекции).

Итак, данные проведенного исследования свиде-
тельствуют, что у 2% детей наблюдается тяжелый аутизм, 
22% детей обладают небольшими отклонениями в сто-
рону задержки развития, 54% детей имеют мягкую или 
умеренную форму аутизма, остальные 20% детей имеют 
среднюю степень аутизма. Таким образом, состояние де-

тей улучшилось.

Таким образом, проведенное исследование позво-
лило сделать вывод о том, что нейродинамическое вос-
становление родителей способствуют улучшению пси-
хоэмоционального состояния родителей, а в контексте 
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взаимоотношения родителя с ребенком с ОВЗ, РАС и 
СДВГ выступает фактором смягчения и защиты в прояв-
лении у них когнитивных, эмоциональных и поведенче-
ских особенностей. 

Выводы

Проведенное исследование по методике «КЭТ» Ю.М. 
Орловой, Н.Д. Твороговой до коррекционной работы 
выявило высокие показатели по следующим психиче-
ским параметрам: «агрессия против других», «агрессия 
против себя», «рационализация обстоятельствами», 
«уход из ситуации», «самоуничижение Я», «защита от 
чувства вины», «защита от чувства страха неудачи», «за-
шита от чувства стыда», «защита от обиды». В целом, 
данные показатели свидетельствуют о неуверенно-
сти респондентов, наличии проблем с выполнением 
сложных задач, высоком уровне чувствительности к 

переживанию чувств вины, стыда, обид и неудач. В 
объеме защитной рефлексии при репродукции повы-
шенный уровень был получен по таким показателям, 
как «защита от стыда» и «защита от обиды», что свиде-
тельствует о высоком уровне требовательности к себе, 
комплексах неполноценности, неуверенности и высо-
ком уровне ранимости, обидчивости, соответственно. 
Общий уровень саногенного мышления у родителей в 
среднем в пределах нормы, что свидетельствуют о том, 
что респонденты принимают жизненные решения, не 
опираясь на здравый смысл, а под влиянием эмоций 
негативного характера. Для улучшения развития детей, 
была проведена коррекция с родителями – группо-
вая терапия по нейродинамическому восстановлению 
д.п.н. Д.Р. Ягудина, а также последующее контрольное 
исследование состояния детей и родителей. Контроль-
ное исследование показало, что у респондентов-ро-
дителей на низком и среднем уровне объем защитной 

Рис. 7. Саногенное мышление (после коррекции).

Рис. 8. Результаты исследования по методике АТЕК
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рефлексии, т.е. коррекционная работа оказала поло-
жительное влияние; наблюдается снижение высоких 
показателей психической защиты. На повышенном 
уровне у респондентов остались лишь «защита от стра-
ха неудачи», «защита от чувства вины», что позволяет 
сделать вывод об улучшении психоэмоционального со-
стояния родителей. Улучшилось состояние детей. Итак, 

экспериментально доказано, что нейродинамическое 
восстановление родителей способствуют улучшению 
психоэмоционального состояния родителей, а в кон-
тексте взаимоотношения родителя с ребенком с ОВЗ, 
РАС и СДВГ выступает фактором смягчения и защиты в 
проявлении у них когнитивных, эмоциональных и по-
веденческих особенностей.
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Аннотация: В статье рассматривается развитие профессионально значимых 
личностных качеств молодых специалистов в процессе карьерного конструи-
рования. Представлены составляющие карьерного пространства. Определе-
ны факторы, влияющие на развитие профессионально значимых личностных 
качеств молодых специалистов. Определено, что формирование и развитие 
профессионально значимых личностных качеств молодого специалиста це-
лесообразно осуществлять посредством профориентирования и профкон-
сультирования, организации консультирования по проблемам личностного 
роста и выбора индивидуальной траектории карьерного продвижения. 
Представлена модель карьерного конструирования молодых специалистов. 
Отмечено, что одним из эффективных методов консультирования на данном 
этапе становятся тренинговые программы обучения по построению профес-
сиональной карьеры. Сделан вывод о том, что развитие профессионально 
значимых личностных качеств молодого специалиста возможно на разных 
уровнях (ВУЗ, работодатель, личностный уровень индивида), а также в про-
цессе их совместного взаимодействия. Наибольшую эффективность имеют 
методы консультирования, практической деятельности в рамках модели 
карьерного конструирования.

Ключевые слова: молодой специалист, карьерное конструирование, профес-
сионально значимые личностные качества.
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OF CAREER DESIGN
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Summary: The article considers the development of professionally 
significant personal qualities of young specialists in the process of career 
design. The components of the career space are presented. The factors 
influencing the development of professionally significant personal 
qualities of young specialists are determined. It is determined that 
the formation and development of professionally significant personal 
qualities of a young specialist should be carried out through career 
guidance and career counseling, organizing counseling on personal 
growth issues and choosing an individual career path. The model of 
career design for young specialists is presented. It is noted that one of 
the effective methods of consulting at this stage is training programs 
for building a professional career. It is concluded that the development 
of professionally significant personal qualities of a young specialist 
is possible at different levels (university, employer, personal level of 
an individual), as well as in the process of their joint interaction. The 
most effective methods are consulting, practical activities within the 
framework of the career design model.

Keywords: young specialist, career design, professionally significant 
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Первоначальным этапом профессионального ста-
новления и карьерного конструирования является 
развитие профессионально значимых личностных 

качеств, которое осуществляется по трем направлени-
ям – личностное развитие будущего специалиста, разви-
тие профессиональных компетенций в рамках обучения, 
реализация личностного и профессионального потен-
циала и дальнейшее их развитие в ходе практического 
освоения профессии. Тем самым происходит постепен-
ное профессиональное и личностное развитие личности 
индивида для решения учебно-профессиональных задач 
[1]. 

Акмеологический подход к профессиональному и 
личностному развитию молодого специалиста предус-
матривает их интеграцию с развитием волевых качеств 
личности, в частности, инициативности, целеустремлен-
ности настойчивости), интеллектуальных способностей, 

творческим потенциалом, необходимых для расшире-
ния профессиональных знаний, навыков. Профессио-
нальное становление индивида является результатом 
профессионально сформированной структуры лично-
сти (А.М. Каданин, А.Д. Родионова, Т.В. Петренко, В.В. Кар-
пов) [2; 4]. При этом детерминантами структуры лично-
сти специалиста также являются установки и мотивы, 
уровень мотивации, самооценки собственных возмож-
ностей, что приводит к самореализации в профессио-
нальной деятельности (С.В. Мишина) [6]. 

Современное представление развития професси-
онально значимых личностных качеств молодых спе-
циалистов в процессе карьерного конструирования 
обусловлено наличием определенных элементов, со-
ставляющих карьерное пространство (Л.Е. Каррильо, 
С.В. Михайлова, И.А. Погребная, А.А. Ярцев) [3; 5; 10] 
(Рис.1.).
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Карьерное пространство и его составляющие оказы-
вают влияние на результативность и качество професси-
ональной деятельности специалиста, развитие его про-
фессионально значимых личностных качеств [7]. 

Карьерный потенциал организации отражают внеш-
нюю среду (ситуацию на рынке труда, наличие конку-
ренции, требования к молодым специалистам, условия 
работы) и внутренней среды (престижность работы в 
данной организации, количество сотрудников, кадро-
вое управление, взаимоотношения в коллективе). 

Карьерный потенциал молодого специалиста вклю-
чает личностный, профессиональный и образователь-
ный потенциал: 

 — личностный отражает мотивы, познавательные, 

коммуникативные способности, эмоционально-
волевые качества;

 — профессиональный включает профессиональные 
знания, умения и навыки, творческую активность, 
гибкость;

 — образовательный характеризуется профориента-
ционной активностью ВУЗа, наличием практик и 
стажировок во время обучения, дополнительным 
обучением. 

Стоит отметить, что карьерная стратегия личности 
молодого специалиста включает выбор профессиональ-
ного направления, определение целей и этапов карьер-
ных достижений, направленность на удовлетворение 
потребностей индивида. 

 
Рис. 1. Составляющие карьерного пространства
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Уровень развития профессионально значимых лич-
ностных качеств в процессе карьерного конструирова-
ния обусловлено целями молодого специалиста:

 — получить высокооплачиваемую / творческую / ин-
тересную работу; 

 — получить должность по своей специализации;
 — получить работу, позволяющую развивать соб-
ственные умения и навыки, способности;

 — достичь независимости;
 — получить новые возможности для саморазвития 
[8; 9]. 

Как видно, профессиональные цели молодого спе-
циалиста обусловлены уровнем образования, мотива-
ми, карьерными представлениями, а также стремлени-
ем к саморазвитию и мотивацией достижения. В этой 
связи формирование и развитие профессионально 
значимых личностных качеств молодого специалиста 
целесообразно осуществлять посредством профори-
ентирования и профконсультирования, организации 
консультирования по проблемам личностного роста и 
выбора индивидуальной траектории карьерного про-
движения. 

На основе вышеизложенного целесообразно опреде-
лить факторы, влияющие на развитие профессионально 
значимых личностных качеств молодых специалистов 
(табл.1).

Представим построение модели карьерного кон-
струирования молодых специалистов (табл.2).

Модель построения модели карьерного конструи-
рования молодых специалистов представлена четкой 
структурой.

Когнитивный компонент карьерного конструирова-
ния представлен комплексом знаний о карьере, профес-
сионализации, специфике будущей профессиональной 

деятельности, что во многом обеспечивается програм-
мами обучения в ВУЗе. В качестве примеров можно 
привести программы по таким направлениям, как пси-
хология карьеры, управление мотивацией, карьерное 
конструирование, психология личностного и професси-
онального роста и т.д. 

Личностный компонент карьерного конструирования 
включает совокупность карьерных представлений, уста-
новок, потребностей и ценностей, мотивов, профессио-
нально важных личностных качеств, обеспечивающих 
оптимальное развитие карьеры молодого специалиста. 

Одним из эффективных методов консультирования на 
данном этапе становятся тренинговые программы обуче-
ния по построению профессиональной карьеры. Обяза-
тельными содержательными блоками должны стать:

 — формирование психологической готовности к 
предстоящим собеседованиям (типы работодате-
лей, кадровых специалистов, возможные вопро-
сы, этапы принятия решения); 

 — трудовые обязанности и их отражение в трудовом 
договоре (внимательность при знакомстве с тру-
довым договором, его наличие, ответственность);

 — работа над составлением резюме, акцентирова-
ние внимание на положительных качествах для 
работодателя, принцип «покажи себя как специ-
алиста»; 

 — повышение уровня стрессоустойчивости; 
 — навыки самопрезентации при собеседовании. 

В рамках практикоориентированных тренинговых про-
грамм формируется коммуникативный и поведенческий 
компоненты, определяющие оптимальные модели взаимо-
действия и поведения с организацией-работодателем. 

Мотивационный компонент определяется стремле-
нием развиваться в личностном и профессиональном 
плане, ставить цели и их достигать. 

Таблица 1. 
Факторы, влияющие на развитие профессионально значимых личностных качеств молодых специалистов.

Фактор Содержание

Тип карьеры, связанный с внутренним состоянием 
индивида

Удовлетворенность работой, стрессоустойчивость, гибкость, саморегуляция, профессиональная 
идентичность, основные мотивы: независимость, власть, влияние, стабильность работы

Тип карьерного роста Самостоятельность, стремление к достижениям, ориентация на профессиональный рост и повы-
шение в должности, основные мотивы: креативность, самосовершенствование, социализация в 
коллективе

Самореализация, связанная с профессиональной ком-
петентностью и признанием

Стабильность, основные мотивы: получение денежного заработка, признание, взаимоотношения 
в коллективе, профессиональный компетентность 

Психофизические характеристики индивида Работоспособность, самоэффективность

Эмоционально-волевые характеристики индивида Уравновешенность, ответственность за собственные действия, рефлексивность, самооценка, ос-
новные мотивы: разнообразие, профессионализация в смежных областях
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Рефлексивный компонент включает формирование 
способности к объективному оцениванию своих воз-
можностей в процессе поиска работы и осуществления 
профессиональной деятельности.

Этап адаптации (уровень работодателя). На данном 
этапе консультирование осуществляется на территории 
работодателя. Во время собеседования, а также при при-
еме на работу специалист по персоналу проводит сбор 
первичной информации о кандидате, его обучаемости, 
уровне его компетенций, опыте работы, потребностях, 
мотивах поиска работы, ожиданиях, соотносит их с по-
требностями организации и возможностями молодого 
сотрудника. К основным методам формирования про-
фессионально значимых качеств на данном этапе следу-
ет назвать следующие:

 — карьерное консультирование, составление ин-
дивидуального плана личностного и профессио-
нального развития в рамках определенного пери-
ода (месяц, три месяца, шесть месяцев, один год, 
три года), что оказывает положительное влияние 
на развитие личностного, рефлексивного, мотива-
ционного компонентов);

 — проектная деятельность на предприятии как вид 
стажировки или результат обучения (коммуникатив-
ный, мотивационный, рефлексивный компоненты);

 — полнодневные стажировки на предприятии с на-
ставником, руководителем (коммуникативный, по-
веденческий, рефлексивный, мотивационный ком-
поненты), что позволяет не только увидеть работу 

компании, но и климат в коллективе, понять про-
фессиональные задачи, оценить свои возможности;

 — организация обратной связи по итогам работы на 
проекте, в процессе стажировки, в рамках встреч 
с потенциальным работодателем. 

Этап развития (уровень образовательного учрежде-
ния). На данном этапе осуществляется комплексное раз-
витие специалиста в организации посредством профес-
сионального обучения (тренинги, полевое развитие), 
обратной связи по итогам аттестаций, работы по инди-
видуальному плану личностного развития, коучинга. Ре-
зультатом данного этапа может стать четкое понимание 
карьерных предпочтений, возможностей для карьерно-
го роста (продвижения) или повышения качества рабо-
ты. На уровне совместной работы работодателя и ВУЗа 
наиболее эффективным вариантом может стать созда-
ние центра карьеры.

Этап совершенствования (личностный уровень). На 
данном этапе молодой специалист самостоятельно мо-
жет определить свои дальнейшие цели по карьерному 
пути, сроки, соотнести свои потребности с возможно-
стями компании и принять решение по поводу профес-
сиональной деятельности (перейти в другую компанию, 
стремиться получить более высокую должность, пере-
йти в другой отдел / должность). Карьерное конструи-
рование осуществляется на данном этапе посредством 
асессмент-центра для оценки возможностей повыше-
ния, оценки результатов работы с целью повышения 
грейда, квалификации, заработной платы и т.д.).

Таблица 2. 
Модель карьерного конструирования молодых специалистов. 

Компонент Уровень ВУЗа Уровень работодателя Уровень организации Уровень личностный 

Когнитивный
знания о карьере, профессионализа-
ции, специфике будущей профессио-
нальной деятельности

Знания сфере деятельности и 
возможностях в профессии

Знания о продукте/услу-
гах\компании/возможно-
стях построения карьеры

Саморазвитие 
Самообразование

Личностный
Формирование и развитие профес-
сионально важных качеств

Асессмент-центра, оценки 
результатов работы
Консультирование

Программы адаптации и 
развития

Карьерные представления, 
установки, потребности и 
ценности, мотивы

Деятельностный

Наблюдение 
Консультирование во время практики

Профессиональная деятельность Полевое обучение
Консультирование
Индивидуальная беседа

Саморазвитие
Самооценка
Самообразование 
Усложнение задач

Коммуникативный
Развитие коммуникативной компе-
тенции

Профессиональная направлен-
ность коммуникации 

Служебные коммуникации Межличностные 
отношения 

Мотивационный

Знания о мотивации, понимание 
ведущих мотивов выбора профессии

Заинтересованность в работе Развитие мотивации
Поощрения 
Усложнение задач
Делегирование

Самомотивация
Познавательный интерес

Рефлексивный
Знания о рефлексии, особенностях 
рефлексивной деятельности

Включение рефлексии в про-
цесс деятельности

Полевое обучение
Ассесмент-центр

Самооценка
Саморазвитие 
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На данном этапе наиболее оптимальными метода-
ми развития профессионально значимых личностных 
качеств молодого специалиста являются тренинги, лич-
ностное развитие и саморазвитие, индивидуальное кон-
сультирование. 

Таким образом, развитие профессионально значи-

мых личностных качеств молодого специалиста возмож-
но на разных уровнях (ВУЗ, работодатель, личностный 
уровень индивида), а также в процессе их совместного 
взаимодействия. Наибольшую эффективность имеют 
методы консультирования, практической деятельности 
в рамках модели карьерного конструирования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева Е.Н., Лапшин В.А., Сорокопуд Ю.В. Современные подходы к формированию личности будущих молодых специалистов в условиях высшего и 
среднего профессионального образования // МНКО. 2022. №1 (92). С. 217-219.

2. Каданин А.М., Родионова А.Д., Петренко Т.В. Формирование профессиональных и личностных качеств у студентов технических направлений вузов // Го-
сударство, общество, личность: история и современность. Сборник статей V Международной научно-практической конференции. Пенза, 2022. С. 43-50. 

3. Каррильо Л.Е. Формирование профессионально значимых личностных качеств психолога в условиях вуза // актуальные проблемы современной России: 
психология, педагогика, экономика, управление и право. Сборник научных трудов. Москва, 2022. С. 659-662. 

4. Карпов В.В. Общая характеристика профессионально значимых качеств будущих бакалавров техносферной безопасности // Вестник НВГУ. 2022. №3(59). 
С. 50-65. 

5. Михайлова С.В., Погребная И.А. Формирование профессионально-значимых качеств у будущих бакалавров в высшем техническом учебном заведении 
// Перспективы науки. 2019. №8 (119). С. 203-208. 

6. Мишина С.В. Реализация проекта по формированию профессионально значимых качеств будущих бакалавров экономики // Вестник Нижневартовского 
государственного университета. 2019. №1. С. 96-103. 

7. Померанцева Ю.К. Развитие профессионально значимых качеств студентов вуза физической культуры // Проблемы современного педагогического 
образования. 2022. №74-4. С. 201-205. 

8. Скрипак Д.М., Николаева А.А. Управление системой личностного и профессионального развития молодого специалиста // Вестник евразийской науки. 
2020. №3. URL: https://esj.today/PDF/21ECVN320.pdf (дата обращения: 26.07.2024).

9. Хандримайлов А.А. Роль социально-гуманитарного и правового знания в формировании мировоззренческих и профессиональных ориентиров техниче-
ского специалиста / Хандримайлов А.А., Попов А.Н., Малахова О.Ю. // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 70. Ч. 3. С. 115-118. 

10. Ярцев А.А. Развитие профессионально значимых качеств личности будущего инженера средствами досуговой деятельности // Проблемы современного 
педагогического образования. 2022. №75-4. С. 342-345.

© Фещенко Евгений Константинович (feshenko_ek@spbsru.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



104 Серия: Познание №10 октябрь 2024 г.

ФИЛОСОФИЯ

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ
Абельбейсов Владимир Алексеевич

канд. социол. наук, старший преподаватель, 
ФГБОУ ВО Российский государственный университет 

правосудия, Северо-Кавказский филиал
abel85.85@mail.ru

Аннотация: В статье на основании анализа философско-методологических 
подходов к изучению основ социальной работы среди населения, ее струк-
турных компонентов, таких как социальная безопасность, социальное здо-
ровье и социальное благополучие, дана характеристика современного со-
стояния теории социальной работы. Целью статьи является раскрытие идеи 
приложения ценностей постмодернизма к созданию концепции социальной 
работы в новых условиях в России. Методами исследования выступают фи-
лософский анализ. Методологией научной статьи является социокультурный 
подход: на основе системного подхода к эволюционным процессам обще-
ственного развития в совокупности приобщения к культуре на основе со-
циализации личности, осуществляемой в рамках сложившейся ценностной 
системы. В настоящее время высоко актуальна потребность противостояния 
проникающей в гуманитарную сферу экономического прагматизма. Макси-
мально важно сохранить социальное здоровье человека в условиях быстро 
меняющегося мира. Это обусловливает актуальность тематики статьи. Авто-
ром делается вывод о динамичном развитии философских подходов в изуче-
нии теории социальной работы и о потребности создания обобщений на ос-
нове имеющегося эмпирического опыта социальной деятельности в России.

Ключевые слова: российское общество, социальная работа, социальное 
благополучие, человеческий капитал, методология социального здоровья,  
философия и методология социальной работы, факторы социального благо-
получия, социальная состоятельность, аксиология социальной работы, соци-
альная гармонизация.

THE PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS 
OF SOCIAL WORK IN RUSSIA

V. Abelbeisov

Summary: Based on the analysis of philosophical and methodological 
approaches to the study of the basics of social work among the population, 
its structural components, such as social security, social health and social 
well-being, the article describes the current state of the theory of social 
work. The purpose of the article is to reveal the idea of applying the values 
of postmodernism to the creation of the concept of social work in new 
conditions in Russia. The research methods are philosophical analysis. 
The methodology of the scientific article is a socio-cultural approach: 
based on a systematic approach to the evolutionary processes of social 
development in the aggregate of familiarization with culture based 
on the socialization of personality carried out within the framework of 
the established value system. Currently, the need to confront economic 
pragmatism penetrating into the humanitarian sphere is highly urgent. 
It is extremely important to preserve human social health in a rapidly 
changing world. This determines the relevance of the topic of the article. 
The result of the consideration of the topic is the conclusion about the 
dynamic development of philosophical approaches in the study of the 
theory of social work and the need to create generalizations based on the 
existing empirical experience of social activity in Russia.

Keywords: Russian society, social work, social well-being, human capital,  
methodology of social health, philosophy and methodology of social 
work, factors of social well-being, social consistency, axiology of social 
work, social harmonization.

В начале XXI в. для оценки перспектив развития 
государства был рассчитан индекс развития че-
ловеческого капитала. Некоторые исследователи 

после его появления начали говорить о смене эконо-
мической теории валового национального продукта 
человекоемкими концепциями, в основе которых ле-
жит понимание потребности оздоровления общества 
через обеспечение условий социального здоровья 
личности. Однако, с этим сложно согласиться. На наш 
взгляд, это говорит о другом процессе – проникнове-
нии параметров экономической рентабельности в гу-
манитарную сферу человеческой жизнедеятельности 
– здоровья, общественного коммуницирования и са-
мообразования. Рассмотрение человека в качестве со-
ставной части капиталоемкости не ново. К. Маркс чет-
ко выразил позицию, что человек является ресурсом 
производительности, самостоятельно образуя челове-
ческий капитал. Всемирный банк каждый год изменяет 
индекс изменения человеческого капитала, который 
стал признаком отслеживая негативной динамики по 
странам. Динамика позволяет увидеть, какие государ-

ства мобилизованы на развитие человеческого капи-
тала лучше. Среди критериев индекса человеческого 
капитала показатели образования и здравоохранения, 
которые влияют на его величину. Максимальное зна-
чение индекса – это 1. Введенные на основе индекса 
человеческого капитала показатели были использо-
ваны для создания другого показателя – индекса че-
ловеческого потенциала. Он был разработан в 1990 г. 
исследователем из Пакистана М. уль Хаком [1]. Основу 
составляют показатели рождаемости и количества до-
живших до 5 лет детей, общее количества образован-
ных людей, достигших к составлению отчета 18-тиле-
тия и количество граждан 15-ти лет, доживших до 60-ти 
лет. Если человеческий капитал является средством от-
ражения «капиталоемкости» человеческих ресурсов, 
то показатели человеческого потенциала шире и в них 
отражены не только те критерии, которые рентабель-
ны, как личности, так и государству, в текущем моменте 
и в перспективе, но и все без исключения стремления, 
духовные потребности, склонности, таланты и прояв-
ления человеческого духа без учета возможности их 
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окупаемости. Существование этого критерия показало 
перспективность развития некоторых направлений 
развития гуманитарного знания, которые позволили 
бы установить условия осознания необходимости со-
хранения и развития социального благополучия для 
всех категорий населений государства. Среди них – ме-
тодология исследования социальной политики, кото-
рая лежит в основе нормализации социальной среды 
личности; механизмы ее реализации; решение про-
блем трудового взаимодействия между работником и 
работодателем, обучаемым и обучающим; внутри кол-
лективов, между социально-культурными системами. 
Важную роль играют показатели социального потре-
бления – от продуктов питания до культурных услуг. 
Вовлеченность человека в сферу культуры выступает 
свидетельством не только его познавательного инте-
реса, но и «социальной экологии» его личности. Кро-
ме того, существует потребность сформировать ува-
жительное отношение к природе и экологии в целом. 
Современная личность должна понимать и прини-
мать условия воспроизводства экологических ресур-
сов планеты и действовать с учетом возможности их 
возобновления. Социальные процессы должны быть 
основой расширения человеческой популяции, акти-
визировать демографический, антропологический и 
культурно-цивилизационный импульсы развития. 

Изучение методологических аспектов социальной 
работы, и смыкающихся с ней – социального здоровья и 
благополучия имеет особенности изучения в Российской 
Федерации. Отличительной чертой выступает полифунк-
циональность процессов социального благополучия, и 
поэтому философия выступает системообразующей дис-
циплиной в исследовании концептуальных оснований 
всех вопросов социального взаимодействия личности. 

Изучение философских концепций социальной ра-
боты складывается из нескольких направлений. В ходе 
социального взаимодействия складывается различное 
соотношение личного внутреннего существования и 
служения общественным потребностям. Философы Рос-
сии – от П. Чаадаева до В. Соловьева по-разному видели 
соотношение личного и общественного на основании 
различий целеполагания. Для философа В. Соловьева 
«русская идея» состоит в неразрывном единстве цели 
личности и народа, мышление свободы лишь через все-
общее единство, которое для личности состоит в разум-
ном самоограничении [2; с. 365]. П. Чаадаев представлял 
интересы сильной личности, которая выступает двигате-
лем общественного прогресса [3]. Во всех случаях рус-
ская философия мыслила человека здорового духом и 
телом, понимая, что здоровье физическое и душевное 
переплетены. А. Шопенгауэр писал: «…не лишено ос-
нования, что мы прежде всего спрашиваем друг друга о 
здоровье и желаем его друг другу: оно поистине главное 
условие человеческого счастья» [4].

На состояние здоровья оказывает влияние мно-
жество факторов: экономическое и социальное по-
ложение субъекта, политико-культурные основания; 
экология и ресурсный потенциал общества, наличие 
образования, энергетический потенциал, таланты, 
способности, желание их приобретения, условия, ко-
торые создаются для формирования личности и ее 
общественной и личной реализации. Подтверждени-
ем этого является наличие «социальных болезней», 
которые возникают не только в силу слабого имму-
нитета человека, но и неблагоприятной социальной 
среды. На эту зависимость обращали внимание А.С. 
Акопян, рассматривавший трансформацию семейных 
ценностей через призму деградации здоровья совре-
менного человека [5], Б.Г. Юдин выделяет три состав-
ляющих здоровья человека: физическое, психическое 
и социальное [6]. Социальное здоровье, на наш взгляд 
испытывает постоянное влияние физического и психи-
ческого статуса человека, и потому, шире, чем они. От 
физического и психологического состояния человека 
зависит его общественная значимость и возможность 
развития человеческого потенциала. А в целом, от здо-
ровья совокупности человеческих индивидов зависит 
состояние общества и государства в целом. Социаль-
но-психологического понимания здоровья придержи-
вался Э. Фромм. Общество, на взгляд Э. Фромма – фор-
мирующая структура [7]. Она может оказывать влияние 
разного рода, как позитивное, так и негативное. И со-
стояние здоровья, как отражение изменения человека 
под влиянием общества, может быть, как лучше, так и 
хуже. То есть философы и социологи издавна выделя-
ли и выделяют социальное здоровье, как одно из ос-
новных факторов успешности человека. Главная идея 
философии социальной работы – создание представ-
лений о цели и условиях социального взаимодействия, 
в результате которого личность проявляет определен-
ный уровень социального здоровья, в рамках которо-
го проявляет четкое понимание совей социальной и 
личной роли в окружающем обществе, демонстрирует 
ценностные предпочтения, основанные на традици-
онной культуре общества, к которому принадлежит и 
сформировавшихся социальных устоях. 

Большая роль социального здоровья в перспекти-
вах развития общества делает его главным фактором 
эволюции цивилизации. Как любой другой капитал, 
социальное здоровье несет энергию преобразования. 
Она обусловливает цель жизни человека. Не всегда 
цель прямо проецируется в зависимости от аксиологи-
ческих установок личности. Она в высшей степени зави-
сит от здоровья человека, слагаемого из физического, 
психологического и социального компонентов. Поэто-
му Д. Коулманом– теоретиком социального капитала 
рассматривалась важность создания предпосылок для 
гармонизации общественного устройства. Д. Коулман, 
базировавшегося на политической экономии А. Сми-
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та, продолжатель Д.С. Милля, свое понимание пользы 
обладания ресурсами человеческого капитала для на-
емных работников, видел в высокой организации про-
цесса производства и могут решать личные задачи, воз-
никающие перед ними на более высоком уровне [8]. Р. 
Патнэм подходил к вопросу не с экономической, а поли-
тической точки зрения на организации жизни общества 
и потому, уделил внимание социальным связям, как обя-
зательному условию активизации политической жизни, 
ее оздоровления, выявляя их глобальную ценность и 
важную роль в повышении уровня жизни общества [9]. 
Высокая степень развития социальных групп выступает 
препятствием на пути развития асоциальных явлений. 
Тем не менее, считаем необходимым к их выводам до-
бавить несколько пояснений, относимых к составу и 
численности социальных групп, так как противоправ-
ные действия также являются выражением активности 
социальных групп. 

К. Маркс отмечал историческую природу социаль-
ных институтов и их роль в социализации личности. Эту 
мысль, высказанную в заметках на полях научного ис-
следования Л. Моргана К. Маркс развил и сформулиро-
вал следующим образом: «Древнейшая организация –  
социальная, основанная на родах, фратриях, племенах; 
так создалось родовое общество… Затем возникла по-
литическая организация, основанная на территории и 
собственности… [10]. Красной нитью эту мысль про-
водит К. Маркс в письме к П. Анненкову от 28 декабря 
1846 г., называя именно семью, государство и граждан-
ское общество социальными институтами, формирую-
щими человека. Семья – основной социализирующий 
институт для детей. Семья, на взгляд Л. Моргана и К. 
Маркса – структура, родившаяся в рамках родового 
строя, которая «похоронила» предыдущие отношения 
и стала предвестницей нового взаимодействия, кото-
рое привело к появлению государства и гражданско-
го общества. Поэтому интерес к воспитанию детей в 
семье находится в поле зрения государства и всех его 
институтов. Роль семьи в воспитании детей велика, но 
не исключительна, в силу различных обстоятельств, 
складывающихся в жизни ребенка. На эту особенность 
социального положения семьи и ее роли в социализа-
ции обращали внимание еще философы античности. 
Платон не отводил семье какой-либо более или менее 
значимой роли в социализации ребенка. Он считал 
влияние семьи вредным и лишь государство призна-
вал в качестве единственного института социализации 
будущих граждан. Его трактат «Государство» подчерки-
вал, что дети – будущее государства и их воспитание 
должно быть прерогативой государства [11]. Его ученик 
Аристотель, который с глубоким уважением относился 
к своему педагогу и наставнику Платону, его идею от-
рицания воспитания детей в семье не признавал вер-
ной. Аристотель читал единение семьи и государства 
относительными, прикладными, зависимыми от обсто-

ятельств характеристиками. Семью Аристотель считал 
базовой основой социализации и становления лично-
сти гражданина. В учении Аристотеля семья стоит у ис-
токов общественного развития, образования государ-
ства, во многом предвосхищая теоретические выводы 
Л. Моргана. Аристотель считал, что развитие челове-
ческой истории – это развитие общественных отноше-
ний, которые проходят путь через становление в семье 
к оформлению в общину и посредством ее трансфор-
мации – к образованию государств [12]. Отношение к 
пониманию детства изменяется с течением времени. В 
XVIII в. детство ужен не воспринимается «недоросшим 
человеком» а приобретает характеристику самоценной 
личности. Эта позиция находит выражение в теоретиче-
ских концепциях. Ф. Ариес наделил понимание детства 
проекцией на культуру цивилизации, от которой зави-
сит его смысловое содержание [13, с.12]. Помимо транс-
формации детства в государственных общественных 
отношениях, его восприятие в семье также изменяется. 
От понимания роли института семьи, как поддержки 
ближайшего окружения, которое понимает и претен-
дует на взаимное понимание и учит не только навыкам 
жизни, но и профессии до института формирования 
личности. В XVIII в. семья утратила функцию професси-
ональной социализации личности, которую приняло на 
себя государство. Среди всех институтов социализации 
главенствующая роль в ее поступательном осуществле-
нии принадлежит образовательным организациям. 

В 1880 г. в произведении В. Дильтея «Введение в на-
уки о духе» был обоснован тезис о бесконечности и 
непознаваемости целей жизни человека, в отличие от 
познаваемости механизмов природы [14]. Эта идея по-
служила отправной точкой в разделении гуманитарного 
и естественнонаучного знания. Дильтей выделил на этом 
основании идиографические и номотетические явле-
ния и науки, отнеся действие социальных механизмов к 
первым. Однако, следует учитывать, что в чистом виде 
ни проявляет себя ни одно социально-историческое 
явление. Тезис об отсутствии оснований закономерных 
изменений общества, который выдвинул В. Дильтей, 
не учитывал действия субъективных закономерностей 
развития общества, пытаясь произвести прямое сопо-
ставление общества – с одной стороны, и природы – с 
другой. Механика, как основа физических явлений, из-
менений природы и реальности жизни, имеет несколько 
разделов, в пределах которых действуют свои законы. В. 
Дильтей упускал в ходе логических размышлений вза-
имосвязи между этими разделами, упрощая даже саму 
физическую природу бытия. Это было «пределом до-
пустимости», необходимым для сравнения различных 
сфер жизни «природы» и «духа». В теории В. Дильтея не 
учитываются динамические характеристики самих за-
конов под влиянием социально-экономических факто-
ров, а субъективные факторы он изучает на примерах 
свершившихся событий экономической, политической 
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и культурной жизни. В теории В. Дильтея не учтено вли-
яние правовых механизмов на параметры свободного 
выбора личности в пространстве социума. И если право-
вые факторы ограничивают свободу с целью ее сохране-
ния для всех членов демократического общества, то дру-
гие параметры – социального положения индивидов, 
его демографические и гендерные характеристики так-
же служат основаниями формирования определенного 
пространства социального действия. В рамках всего об-
щества совокупность названных факторов является ос-
нованием для проведения социальной политики в раз-
личных направлениях – защиты материнства и детства, 
создания условий для развития детей - сирот, с целью 
обеспечения устойчивого развития общества – пенсион-
ной и образовательной. Л.Г. Кураева считает, что объем 
знаний личности, передаваемых из поколения в поколе-
ние, увеличивается, сами навыки совершенствуются, а 
методы социализации трансформируются в новые [15]. В 
первую очередь, это можно применить к объему знаний 
и умений, направленных на понимание поддержания со-
циального здоровья личности. За период с начала XX и 
до начала ХХI вв. полностью изменилась парадигма соци-
ального здоровья личности, основу которой составляет 
философия социальной защиты личности. В философии 
социальной защиты базовыми являются широкий и уз-
кий подходы к изучению социального здоровья подрас-
тающего поколения граждан. Широкий подход включает 
три социальных переменных: физического, ментального 
и социального статусов, преломленных через призму 
аксиологического подхода. Для разных типов общества 
все названные переменные обладали различной цен-
ностью на протяжении разных исторических периодов. 
Объединяющим фактором является то, что социальное 
здоровье изучается на основании изучения указанных 
переменных, лишь в их совокупности. Узкий подход рас-
сматривает социальное здоровье как интегральный по-
казатель социальных характеристик, а также исследует 
влияние социума на факторы физического здоровья. 
Таким образом физическое здоровье рассматривается в 
качестве зависимого от социальных переменных. Можно 
назвать эти два подхода «восходящим» и «нисходящим» 
- в первом случае от физического и ментального статуса 
– к показателям социального благополучия – текущим и 
будущим; во-втором – от социального статуса к его от-
ражению на физических и ментальных характеристиках 
личности. Названные параметры исходя из указанных 
подходов отражают лишь потенцию процесса. Истинную 
картину социального здоровья можно выявить лишь в 
ходе социализации. 

Изучение социального здоровья в настоящее вре-
мя представляет собой комплексное знание на стыке 
различных наук. Классический подход понимания со-
циального здоровья как закономерного продукта со-
циализации представлен педагогическими трудами 
К.Д. Ушинского, П.И. Пидкасистого, Г.М. Андреевой [16]. 

Очевидно, что этот подход может быть представлен в 
научных работах педагогов, поскольку школа являет-
ся определяющим институтом социализации [17]. Как 
подобает педагогике, социальное здоровье в класси-
ческой теории воспитания выступает результатом со-
циально поощряемого поведения, проявляемого как 
результата личного выбора и проявления определен-
ных (социально одобряемых) качеств личности. Этот 
подход не поясняет понятие социальное здоровье по 
отношению к гражданам с ограниченными возможно-
стями здоровья. Актуальным по отношению к ним явля-
ется постмодернистский подход, базирующийся не на 
анализе компонентов социального здоровья, а на сте-
пени возможного «самосозидания» любой личностью, с 
любыми исходными данными.

П. Бурдье рассматривал привычку поведения в на-
личии множественности выбора основой образа жиз-
ни [18], а исходя из теории З. Баумана социальным 
здоровьем можно считать пространство соглашения 
личности между здоровым состоянием и проявления-
ми болезненного, пределы которых позволяют выпол-
нять социальные функции [19]. Личность, действующая 
в обозначенных пределах, выступает «архитектором» 
своего социального благополучия. Проблема лично-
сти в разрезе социального здоровья, осознаваемая 
лишь ею, не приобретает глобальной социальной 
роли, в рамках которой возможно решение. Решение в 
таком случае лично. Как и наименование сложившейся 
ситуации термином «проблема». С. Хилгартнер и Ч. Бо-
ска обобщая ситуацию решения социальных вопросов, 
определяют источник их общественного признания – 
характер всеобщности для определенных социальных 
слоев: инвалидов, пожилых людей, детей и молодежи 
[20]. Определение границ социального благополучия 
становится базой личной работы, направленной на 
формирование личности. В этой работе тесно пере-
плетаются ментальные основы восприятия жизни, учет 
физиологии, медицинских аспектов болезни, психо-
логических особенностей личности и других, не ме-
нее важных подходов с целью создания оптимальной 
картины социального здоровья личности. Необходим 
научный подход к выявлению и рассмотрению всех 
непосредственно стоящих перед различными соци-
альными слоями проблем, и смежных с ними с целью 
их оптимального разрешения. Решение этих проблем 
видится в плоскости гносеологического подхода. В 
рамках философского гносеологического подхода 
для решения проблем социального здоровья следует 
изучить и объект – социальное здоровье общества и 
субъект – параметры социального здоровья личности. 

В настоящее время можно говорить об оформлении 
и формировании закономерностей теории социальной 
работы, поскольку она определяется условиями эко-
номических, политических, социальных реформ, яв-
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ляющиеся основными факторами социальной среды в 
которых формируется социальная политика. В теории 
социальной защиты особое место занимает функция 
формирования социального здоровья. Гносеологи-
ческие основания теории имеют трехкомпонентную 
структуру: идеалы и нормы социального здоровья лич-
ности, которые в последние годы переживают исклю-
чительно сильную, позитивную трансформацию. На-
пример, если ранее инвалиды не имели возможности 
жить полноценной жизнью, то в настоящее время они 
активные члены общества. Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья могут не только получить жела-
емое образование, но и совершенствовать физическую 
форму, принимать деятельное участие в политической 
жизни. То есть идеал социального здоровья в настоя-
щее время не состоит в представлении о пышущим 
здоровьем человеке, которого представляли древние 
греки, а в социально устроенной и реализованной лич-
ности в пределах тех возможностей физического здо-
ровья, которыми обладает. Картина мира, складываю-
щаяся на основе современного эталона социального 
здоровья, выглядит как толерантное и дружественное 
отношение к физическому состоянию личности, от-
личной от физиологически здорового человека, но, 
усилием человеческого духа, создавшего собственное 
социальное благополучие, что находит выражение и 
в философских основаниях теории постмодернизма. 
Нормы представлений о социальном благополучии яв-
ляются теми критериями, которые определяют степень 
социального здоровья общества. Отношение к случай-
ности в теории классической философии противопо-
ставлялось необходимости. Современный постмодер-
низм не видит противопоставления в этих категориях, 
а анализирует социальную стратегию в рамках сложив-
шихся причинно-следственных связей. 

Картина социального устройства мира философии 
постмодернизма предполагает учет трех базовых фак-
торов: потребности объективного учета кризисного со-
стояния современного общества; потребности в крити-
ческом осмыслении возможностей социальной защиты 
населения в сложившихся обстоятельствах; признания 
важной роли практической основы социальной защиты 
при субъективности научного обоснования, которое на-
ходится в зависимости от влияния политики, экономики 
и культуры. Теоретические построения оказывают силь-
ное влияние на практику воплощения социальной защи-
ты населения. Значимость социальной работы определя-
ется степенью рациональности решений, направленных 
на улучшение социального положения населения. Раци-
ональность в рамках философского подхода также име-
ет различное выражение, что нашло отражение в науч-
ных исследованиях К.С. Арутюняна [21]. 

Первым и главнейшим фактором, таким образом в 
философии социальной работы, как с позиции формиро-

вания социального здоровья личности, так и с позиции 
социальной безопасности населения, является созда-
ние системы гуманистических ценностей, которые в со-
временном обществе существенно поколеблены. Лишь 
на основе создания ценностей с учетом того факта, что 
постмодернизм является мировоззрением современно-
го человека, что с большой убедительностью было дока-
зано исследователем С.А. Азаряном, проследившим не 
только ментальные, но и текстовые его проявления у со-
временных граждан России, можно создать фундамент 
признания необходимости и полезности социальной ра-
боты [22]. Это тем более необходимо, что государство в 
современной модели взаимодействия ЕС и США играет 
роль поддержки лишь по принципу разделения «новых 
европейских ценностей». Тем же, кто активно сопротив-
ляется им, или просто не согласен с «гендерным равен-
ством», понимает свободу слова как реальную свободу, 
а не как борьбу с несогласием, или демократию понима-
ет, как свободу выборов, а не как свободу манипуляции, 
отведена роль гомофобов и социофобов. В таком обще-
стве, люди, провозглашенные социофобами, в какой бы 
они не находились позиции, могут рассчитывать лишь 
на помощь себе самостоятельно, так как для общества их 
позиция неприемлема. Но и другие категории должны 
позаботиться о создании условий для своего будущего 
без помощи государства. Развитие теории социальной 
защиты может послужить основанием для повышения 
ценностного статуса как социальных работников, так и 
института социальной защиты. 

В социальной работе связь между субъектом и 
объектом познания и приложения сил опосредова-
на созданным и реализуемым социальным проектом. 
Философско-эпистемологический подход позволит по-
строить модель системы теоретического знания в сфере 
социальной работы. Особенностями российской модели 
социальной работы являются: небольшой период функ-
ционирования системы социальной защиты населения, 
зависимости от современных экономических реформ, 
дихотомии существования в рамках традиционной и 
постмодернистской социальной картин мира; дина-
мичности реализуемых проектов; накопление регио-
нального и федерального опыта создания социальных 
программ поддержки населения; создание многоуров-
невой системы образования в сфере социальной защи-
ты, включающей изучение философско-методологиче-
ских компонентов теории.

В настоящее время философские подходы в изучении 
теории социальной защиты являются наиболее дина-
мично развивающимися. В теории социальной защиты 
традиционно наиболее развитыми являются описатель-
ный и статистический уровень знания. Дальнейшее 
развитие философии социальной работы должно про-
изойти на основе обобщения эмпирических выводов со-
циальной работы.
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Аннотация: Объектом исследования являются представления А.Л. Чижев-
ского об эволюции человека, отраженные в философских трудах «Основное 
начало мироздания. Система космоса. Проблемы» и «Электронная теория и 
генезис форм. Проблема», предметом выступают особенности соответствую-
щих представлений в связи с дискуссией между представителями эволюцио-
низма и креационизма. Особое внимание уделено вопросу о совместимости 
взглядов ученого на эволюционное развитие вида Homo sapiens c теистиче-
ским эволюционизмом, теологией процесса, младоземельным и старозе-
мельным креационизмом, движением разумного замысла и альтеризмом, 
а также тем смыслам и коннотациям, которые воззрения А.Л. Чижевского 
приобретают в контексте указанных подходов. Исследование способствует 
прояснению вопроса о том, как в русском космизме соотносятся научная и 
религиозная картины мира; в перспективе подобная экспликация позво-
лит определить мировоззренческие основания для плодотворного диалога 
между наукой и религией.
При написании работы использовались следующие методы: анализ тексто-
вых источников (включая рукописи фонда 1703 Архива Академии Наук Рос-
сийской Федерации), компаративный анализ, анализ, синтез, обобщение, 
индукция и дедукция, исторический метод.
Научную новизну статьи составляет изучение представлений А.Л. Чижевско-
го об эволюции человека в связи теистическим эволюционизмом, теологией 
процесса, младоземельным и староземельным креационизмом, движени-
ем разумного замысла и альтеризмом.
Анализ взглядов ученого на эволюцию вида Homo sapiens в контексте поле-
мики эволюционизма и креационизма позволяет сделать следующие выво-
ды, которые, на наш взгляд, могут способствовать плодотворному диалогу 
между представителями научного и религиозного сообществ: 
1) наилучшим образом идеи А.Л. Чижевского о развитии человечества соче-
таются с позицией теистического эволюционизма: в данном случае мы име-
ем не противоречие между научно-философским подходом и религиозным 
мировоззрением, но дополнение первого вторым;
2) подобный результат свидетельствует против культурного мифа о несовме-
стимости науки и религии.

Ключевые слова: А.Л. Чижевский, наука, религия, эволюция, теистический 
эволюционизм, теология процесса, младоземельный креационизм, старо-
земельный креационизм, движение разумного замысла, креационизм.

A.L. CHIZHEVSKY ‘S IDEAS ABOUT 
HUMAN EVOLUTION IN THE CONTEXT 
OF POLEMIC BETWEEN EVOLUTIONISM 
AND CREATIONISM

E. Zvonova

Summary: The object of the study is the content of A.L. Chizhevsky’s 
ideas about human evolution reflected in philosophical works «The main 
beginning of the universe. Space system. Problems « and «Electronic 
theory and the genesis of forms. Problem «, the subject is constituted 
by the peculiarities of the corresponding ideas in connection with the 
discussion between representatives of evolutionism and creationism. 
Particular attention is paid to the question of the compatibility of the 
scientist’s views on the evolutionary development of Homo sapiens 
with theistic evolutionism, process theology, Young Earth and Old Earth 
creationism, the movement of intelligent design and alterism, as well as 
the meanings and connotations that the views of A.L. Chizhevsky acquire 
in the context of these approaches. The study helps clarify the question 
of how scientific and religious pictures of the world relate in Russian 
cosmism; in the future, such an explication will determine the ideological 
foundations for a fruitful dialogue between science and religion.
When writing the work, the following methods were used: analysis of 
text sources (including 1703 fund’s manuscripts of the Archive of the 
Academy of Sciences of the Russian Federation), comparative analysis, 
analysis, synthesis, generalization, induction and deduction, historical 
method.
The scientific novelty of the article is constituted by the study of the ideas 
of A.L. Chizhevsky about human evolution in connection with theistic 
evolutionism, process theology, Young Earth and Old Earth creationism, 
the movement of intelligent design and alterism.
An analysis of the scientist’s views about the evolution of the species 
Homo sapiens in the context of the polemic of evolutionism and 
creationism allows us to draw the following conclusions, which in our 
opinion can contribute to a fruitful dialogue between representatives of 
the scientific and religious communities:
1) in the best way the ideas of A.L. Chizhevsky about the development 
of mankind are combined with the position of theistic evolutionism: 
in this case, we do not have a contradiction between the scientific and 
philosophical approach and the religious worldview, but the addition of 
the first with the second;
2) a similar result testifies against the cultural myth about the 
incompatibility of science and religion.

Keywords: A.L. Chizhevsky, science, religion, evolution, theistic 
evolutionism, process theology, Young Earth creationism, Old Earth 
creationism, movement of intelligent design, creationism.
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Введение

Объектом данной статьи являются представления об 
эволюции человека, отраженные в философских 
трудах антропокосмиста А.Л. Чижевского, пред-

мет ее составляют их особенности в контексте дискуссии 
между представителями эволюционизма и креационизма.

Цель работы – прояснение более общего вопроса о 
том, как в русском космизме соотносятся научная и ре-
лигиозная картины мира, которое позволит определить 
мировоззренческие основания для плодотворного диа-
лога между наукой и религией. Актуальность настояще-
го исследования обусловлена тем, что миф о противо-
стоянии науки и религии воспроизводится поныне, 
порождая ряд негативных феноменов [3].

Эволюционная проблематика соответствует цели 
работы, поскольку является ключевой для русского 
космизма, а полемика эволюционизма и креационизма 
зачастую воспринимается как выражение конфликта 
между приверженцами научного подхода к реальности 
и сторонниками религиозного мировоззрения. Так, В.В. 
Мамонов справедливо отмечает, что в широком пони-
мании вопрос о соотношении эволюции и творения яв-
ляется проблемой взаимоотношений науки и религии, 
если же брать еще более общую перспективу – за ним 
стоит известная с первых веков христианства проблема 
соотношения веры и разума [9, с.31].

Научную новизну статьи составляет изучение пред-
ставлений А.Л. Чижевского об эволюции человека в свя-
зи теистическим эволюционизмом, теологией процесса, 
младоземельным и староземельным креационизмом, 
движением разумного замысла и альтеризмом.

Методология

При написании работы использовались следующие 
методы: анализ текстовых источников (в том числе руко-
писи фонда 1703 Архива Академии Наук Российской Фе-
дерации), сравнительный анализ, анализ, синтез, обоб-
щение, индукция и дедукция, исторический метод.

Результаты

Различные версии взглядов А.Л. Чижевского на эво-
люцию человека изложены в его философских трудах 
«Основное начало мироздания. Система космоса. Про-
блемы» [11-12] и «Электронная теория и генезис форм. 
Проблема» [4]. Согласно данным работам, гармония, 
упорядоченность и целостность мира базируется на 
действии единого закона, всеобщего принципа круго-
обращения, проявляющегося в ритме и симметрии, на 
единый электрический субстрат. Соответствующая кар-
тина реальности определяет взгляды мыслителя на эво-
люцию человеческого рода.

В «Основном начале» А.Л. Чижевский склоняется к 
модели «спиральной» эволюции человека, позволяю-
щей соединить принцип кругообращения и восходящее, 
направленное развитие, признание ритма истории и 
вариативность событий. Впрочем, ученый отмечает, что 
по причине ограниченности времени нашего существо-
вания, мы не в состоянии заметить циклическую зако-
номерность длительных «по человеческим меркам» яв-
лений, а потому он лишь предполагает начало «нового 
оборота восходящей космической спирали». 

Идея активной (т.е. направляемой разумом и волей 
человека) эволюции не раскрыта и не исследована на 
страницах «Основного начала» сколь-либо полно. Одна-
ко достаточно тривиальные суждения А.Л. Чижевского о 
желании природы, «Великой Матери», видеть людей раз-
умными и познающими говорят в пользу того, что мыс-
лителю были близки соответствующие представления. 

Для полноты исследования приведем цитату, ил-
люстрирующую эволюционные взгляды ученого. Упо-
добляя историческую перспективу грозному морю с 
высокими гребнями волн и зияющими впадинами, А.Л. 
Чижевский пишет: «Цикл завершен. Планета истории 
прожила свои сутки. Наступают новые. Человечество 
опять совершает свой подъем, но подъем этот располо-
жен уже в другом месте большого космического цикла. 
Все признаки, сопутствовавшие прежнему подъему, со-
хранились и при новом подъеме человечества, но изме-
нились только в характере своих проявлений. Говорят, 
«человечество сделало шаг вперед», человечество эво-
люционирует» [12, с. 134].

«Электронная теория и генезис форм» содержит 
эволюционные воззрения, сочетающиеся с идеей отсут-
ствия непреодолимых границ между царствами приро-
ды (она свойственна и «Основному началу», однако не 
выражена там ярко). Характерные для «Электронной те-
ории» взгляды на эволюцию человека отличаются жест-
ким детерминизмом, предполагающим абсолютную об-
условленность развития вида Homo sapiens принципом 
всеобщего кругообращения. Отметим, что соответству-
ющая позиция А.Л. Чижевского отлична от детермини-
стических представлений «Основного начала» меньшей 
диалектичностью и худшей сочетаемостью с идеей ак-
тивной эволюции [2].

Кроме того, оценка перспектив развития человече-
ского рода, изложенная в «Электронной теории», доста-
точно пессимистична: «Основываясь на формуле Геккеля: 
онтогенезис повторяет филогенезис и дополнив ее дру-
гой формулой: старость и конец человека доказывает гря-
дущую старость и вымирание человечества, мы придем к 
тому заключению, что и человечество, как в отдельных 
своих индивидах, так и в целом не составляет исключения 
из общего закона, которому, по-видимому, подчинены все 
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мировые процессы» [4, л. 166]. При этом ученый ужасает-
ся не столько неизбежной гибели людей, сколько прибли-
жению к ней, отмеченному дряхлением и вырождением.

В «Электронной теории», как и в «Основном начале», 
А.Л. Чижевский говорит о развитии человечества, не пре-
тендуя на достоверное знание. Его пессимизм смягчается 
констатацией того, что на момент написания данного тру-
да человеческий род может быть разделен на три типа –  
совершенствующийся, неизменяющийся и деградирую-
щий, причем первый составляет большинство, а послед-
ний – сравнительно малочислен (в связи с ним ученый 
допускает расистские суждения). Подобное положение 
вещей говорит о том, что человечество не достигло пика 
развития; кроме того, дает мыслителю основания предпо-
лагать «наследование Земли» наиболее «прогрессивны-
ми» родами, которым удастся трансформироваться.

На «наследников Земли» А.Л. Чижевский возлагаются 
особые надежды; им «надлежит, покидая человеческую 
природу, перейти на новую ступень общеземной орга-
нической эволюции и трансформироваться в подлинно-
го ново или сверхчеловека, который будет настолько же 
удален от нас, как мы от обезьяны» [4, л. 171]. В связи с 
наблюдаемым прогрессом мыслитель упоминает книгу 
Р. М. Бёкка «Космическое сознание. Исследование эво-
люции человеческого разума», посвященную перспекти-
вам наступления эры нового и высшего типа сознания; 
по мнению канадского автора, отдельные его носители 
существовали к моменту ее написания. 

Рассмотрим изложенные воззрения А.Л. Чижевского на 
эволюцию человека в связи с подходами к эволюции, под-
разумевающими интеграцию, конфликт и независимость 
науки и религии (не исключающую возможность диало-
га между ними). Классификация подходов заимствована 
нами у В.В. Мамонова [9], который выделяет их на осно-
вании моделей соотношения науки и религии, описанных 
американским физиком и богословом И. Барбуром [13].

Интеграция

Теистический эволюционизм

Термином «теистический эволюционизм» обознача-
ется совокупность теологических позиций, представите-
ли которых признают, что эволюция (как биологическая, 
так и небиологическая) является научно обоснованным 
фактом и одновременно инструментом воплощения Бо-
жьего замысла о творении [8]. Степень божественного 
вмешательства в ход эволюции различается у разных 
сторонников соответствующего подхода. 

Легко заметить, что представления А.Л. Чижевского о 
развитии человечества не противоречат теистическому 
эволюционизму явным образом, вполне совместимымы 
с ним. Это касается как взглядов на эволюцию человека, 

изложенных в «Основном начале», так и соответствую-
щих воззрений «Электронной теории» (первые ближе 
к сценарию апокатастасиса, вторые – к «разделяющей» 
эсхатологической перспективе христианства). При этом 
и в рамках теистического эволюционизма, и в свете ми-
ровоззрения А.Л. Чижевского проблематичным пред-
ставляется само возникновение человека как отдельно-
го вида, как существа, отличающегося от прочих живых 
организмов, и встает ряд этических вопросов. 

Теистические эволюционисты, признавая восходя-
щее развитие природы, которое так или иначе привело 
к возникновению Homo sapiens, чаще всего прибегают 
к аргументу божественного вмешательства, объясняя 
собственно человеческое, личностное в человеке, и 
вынуждены столкнуться на новом уровне с проблемой 
теодицеи. Принцип естественного отбора, согласно ко-
торому побеждает сильнейший, плохо согласуется с ос-
новной этической направленностью христианства, что 
побуждает богословов разрабатывать утонченную диа-
лектику добра и зла, представляя второе необходимым 
для конечного торжества первого, признавая смерть не-
пременным условием развития жизни. 

В философских работах А.Л. Чижевского также не 
описан конкретный механизм, объясняющий, как в ре-
зультате воздействия универсального закона на единый 
субстрат при отсутствии жестких границ между цар-
ствами природы возникают специфические для людей 
качества. Более того, будучи детерминированным объ-
ективным порядком мира, человек оказывается по сути 
лишенным субъектности [6], что делает невозможным 
предъявлять к нему нравственные требования, хотя 
сфера морали традиционно соотносится с человеческой 
сущностью. При этом А.Л. Чижевский, претендуя на ра-
циональное объяснение различных явлений естествен-
ными причинами, не имеет возможности прибегнуть 
к доводам о божественном вмешательстве в мировые 
процессы. Поэтому можно сказать, что позиция теисти-
ческого креационизма дополняет его воззрения.

Подобный результат заставляет вспомнить взгляды 
Фомы Аквинского, согласно которым между верой и раз-
умом отсутствует противоречие, хотя разум и ограничен 
в своем познании. Неудивительно, что теистический 
эволюционизм весьма авторитетен среди богословов. 

Интересно следующее обстоятельство. А.Л. Чижев-
ского если не по миропониманию, то по мироощущению 
можно назвать пантеистом [10-11]. Восприятие космоса, 
природной реальности как гармонического целого, вы-
зывающего чувство священного, особенно ярко отража-
ет поэзия мыслителя, хотя оно ощущается и в научных 
трудах основоположника гелиобиологии, а «Основное 
начало мироздания» можно было бы назвать «Гармонией 
мира» с неменьшим основанием, нежели известную ра-
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боту И. Кеплера. Теистический эволюционизм также за-
частую тяготеет к пантеизму, за что подвергается критике 
со стороны ортодоксально настроенных представителей 
христианской мысли. Здесь отчетливо проявляется двой-
ственная природа пантеизма, позволяющая трактовать 
его и как «приукрашенный атеизм» (Р. Докинз), и как то-
тальное утверждение вездесущности божественного.

Теология процесса

Представители теологии процесса опираются на фи-
лософские воззрения А.Н. Уайтхеда и мыслят реальность 
как процесс, предполагающий постоянную реализацию 
возможностей, направляющих развитие мира, вопло-
щающихся в событиях, каждое из которых обусловлено 
предшествующими [17; 18; 20]. Будущее этой бесконеч-
ной цепочки открыто, и любая пространственно-вре-
менная точка концентрирует «опыт» мироздания, при-
чем опыт присущ и неорганическим объектам. 

В силу того, что будущее не является предопределен-
ным, а опыт нельзя произвольно «отменить», по мнению 
сторонников теологии процесса, Бог оказывается ли-
шенным свойств всеведения и всемогущества. Его отно-
шения с миром подобны взаимодействию разума и тела: 
первый онтологически «выше» второго, но не является 
его творцом, здесь имеет место корреляция, взаимоза-
висимость. Так же и дискурс теологии процесса подраз-
умевает взаимозависимость мира и Бога. 

Мировоззрение А.Л. Чижевского, в частности, его 
взгляды на эволюцию, согласуются с теологией процесса 
в том, что касается холистического, системного подхода 
к реальности, взаимозависимости различных феноме-
нов. Однако, как мы помним, ученый был убежденным 
детерминистом; строгий детерминизм основоположни-
ка гелиобиологии плохо сочетается с неопределенно-
стью будущего, открытостью финала эволюции.

Конфликт

Эволюционизму традиционно противопоставляет-
ся креационизм, сторонники которого отстаивают ис-
тинность более или менее буквального понимания би-
блейской версии творения. В зависимости от степени 
радикальности соответствующей точки зрения выделя-
ют младоземельный и староземельный креационизм, а 
также движение разумного замысла.

Младоземельный креационизм

Представители младоземельного креационизма 
обязаны своим названием тому, что полагают творение 
мира свершившимся за шесть дней от 6000 до 10000 лет 
назад; они признают историчность Всемирного потопа 
и иных событий, описанных в Библии, библейский текст 
рассматривается как наиболее авторитетный источник 

знания [10; 19]. Данные науки младоземельные креа-
ционисты учитывают избирательно и зачастую весьма 
вольно интерпретируют их для укрепления собствен-
ного мировоззрения, эволюцию отрицают. Взгляды А.Л. 
Чижевского на развитие человечества несовместимы с 
младоземельным креационизмом как по причине не-
признания приверженцами этого подхода эволюцио-
низма, так и вследствие убежденности мыслителя в выс-
шей ценности научного познания.

Староземельный креационизм 
(креационизм постепенного Творения)

Сторонники староземельного креационизма прини-
мают данные науки о возрасте Вселенной и Земли, од-
нако не считают истинным дарвинизм, полагая, что все 
биологические виды были созданы непосредственно 
Богом в течение длительного промежутка времени [14]. 
Близкие к идее активной эволюции представления А.Л. 
Чижевского о перспективах развития человеческого 
рода, очевидно, несовместимы со староземельным кре-
ационизмом. Аналогичное утверждение справедливо и 
в отношении надежд ученого на «наследующих Землю», 
ведь последние настолько же отличны от нас, насколько 
мы от обезьяны, т.е. принадлежат к пока еще не суще-
ствующему виду, возникновение которого предполагает 
эволюционный процесс.

Движение разумного замысла

Представители движения разумного замысла в по-
пытках доказать божественное сотворение мира опи-
раются на логические доводы и апелляции к устройству 
природы. Наиболее популярны аргументы «неуменьша-
емой сложности» [15-16] и «определенной сложности» 
[16]. Первый сводится к тому, что дарвинизм, убедитель-
но описывая происхождение видов за счет приспособле-
ния, не может пролить свет на возникновение ряда слож-
ных систем развитием от простого к сложному (особенно 
на молекулярном и клеточном уровнях); соответственно, 
их существование свидетельствует о разумном замысле. 
Аргумент «определенной сложности» заключается в сле-
дующем: некоторые события, обладающие достаточной 
степенью сложности, настолько маловероятны, что раз-
умный замысел представляется самым простым их объ-
яснением; таким феноменом является, например, жизнь.

Хотя идеи А.Л. Чижевского об эволюционном раз-
витии Homo sapiens несовместимы с креационист-
ской позицией движения разумного замысла, мож-
но отметить: для ученого был характерен интерес к 
«сложности», системности, и подход к миру как су-
персистеме, в которой все настолько взаимосвязано 
и целесообразно, что невольно возникают пережива-
ния, соответствующие концепции разумного замысла. 
Впрочем, как было отмечено выше, на наш взгляд ми-
роощущение А.Л. Чижевского можно скорее назвать 
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пантеистическим, особенно учитывая формальную 
нерелигиозность мыслителя.

Независимость. Альтеризм

Альтеризмом (от латинского alter – другой (из двух)) 
называется позиция, согласно которой до и после грехо-
падения существуют два различных мира, «живущих» по 
разным законам [1]. Поскольку научное знание касается 
«этого» мира и не ставит под сомнение того («другого»), 
что недоступно эмпирическому исследованию, сторон-
ники альтеризма склонны принимать данные науки, в 
частности, касающиеся эволюции. Представления А. Л. 
Чижевского об эволюции человечества совместимы с 
альтеризмом; в свете предположения об истинности 
данного подхода их соответствие реальности не стано-
вится более или менее вероятным.

Заключение

Анализ взглядов ученого на эволюцию вида Homo 
sapiens в контексте полемики эволюционизма и креаци-
онизма позволяет сделать следующие выводы: 

1. наилучшим образом идеи А.Л. Чижевского о раз-
витии человечества сочетаются с позицией теи-
стического эволюционизма: в данном случае мы 
имеем не противоречие между научно-философ-
ским подходом и религиозным мировоззрением, 
но дополнение первого вторым;

2. подобный результат свидетельствует против куль-
турного мифа о несовместимости науки и религии.

Мы надеемся, что это и дальнейшие исследования бу-
дут способствовать плодотворному диалогу между пред-
ставителями научного и религиозного мировоззрения.
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Аннотация: В статье рассматриваются истоки трансгуманизма, связь с иде-
ями Ницше, анализируется программа движения «Россия 2045» и ее пред-
ставление об идеальном будущем, лишенном противоречий. Выявляются 
противоречия данной программы, свидетельствующие об утопизме идей 
трансгуманизма. Исследуются примеры реализации на практике отдельных, 
причем самых экстремальных, направлений трансгуманистической мысли в 
нашей стране, которые также подтверждают утопизм реализации данного 
ненаучного течения. В результате исследования было доказано, что транс-
гуманизм – это утопия. Поэтому основной целью всего течения трансгума-
низма является – пропаганда и убеждение неискушенной аудитории с целью 
набора новых адептов своей идеологии.

Ключевые слова: трансгуманизм, утопия, постчеловек, противоречие, крио-
ника.

DESIRES FOR A "MOUSE PARADISE": 
CONTRADICTIONS IN 
THE PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF 
THE UTOPIA OF TRANSHUMANISM

S. Zetkin

Summary: The article examines the origins of transhumanism, the 
connection with the ideas of Nietzsche, and analyzes the program of 
the “Russia 2045” movement and its idea of an ideal future, devoid 
of contradictions. The contradictions of this program are revealed, 
indicating the utopianism of the ideas of transhumanism. Examples of the 
implementation in practice of certain, and the most extreme, directions of 
transhumanist thought in our country are examined, which also confirm 
the utopianism of the implementation of this unscientific movement. 
As a result of the study, it was proven that transhumanism is a utopia. 
Therefore, the main goal of the entire movement of transhumanism is 
propaganda and persuasion of an inexperienced audience in order to 
recruit new adherents of its ideology.

Keywords: transhumanism, utopia, posthuman, contradiction, cryonics.

Введение

«Невозможно понять, что собой представляет 
утопия, если исходить из современного сло-
воупотребления: слишком велика популяр-

ность этого слова и необъятность спектра придаваемых 
ему значений», – пишет исследователь феномена утопии 
Е.Л. Черткова [7. с. 192]. И в таком случае, рассмотрение 
явления трансгуманизма с точки зрения утопичности с 
одной стороны может показаться банальным, ни вызы-
вающем удивления ни ученого, ни даже обывателя по 
причине, во-первых, привычной идеи постоянного по-
иска достижении физического бессмертия и, во-вторых, 
широкой трактовки термина «утопия», а с другой сторо-
ны – привести к обвинениям в зыбкости аргументации 
и элементарной необоснованности терминологии со 
стороны апологетов трансгуманистической концепции. 
Тем более, что среди последних совершенно неожидан-
но обнаруживаются исследователи из признанных на-
учно-образовательных центров, таких, как МГТУ имени 
Баумана и Тюменского государственного медицинского 
университета, которые в целом позиционируют себя 
сторонниками трансгуманистической концепции, пусть 
и с оговорками, вводя в научный оборот понятия «ради-
кальный» и «умеренный трансгуманизм» [6]. 

Однако мы все же рискнем рассматривать весь раз-
растающийся год от года комплекс идей, переросший в 
международное движение, именуемый «трансгуманиз-
мом», как утопию, причем в ее самом ныне часто упо-
требляемом обиходном значении: как неосуществимую 
фантазию (Утопия // Толковый словарь Ушакова. URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1072574?ysclid=ly
3l1ocxjk788556098).

Открытое и удивительное появление в научной лите-
ратуре суждения о возможности реализации трансгума-
нистических надежд в реальную жизнь дает и нам право 
утверждать обратную точку зрения о ее невозможно-
сти, которая заложена уже в самых основах концепции 
трансгуманизма.

Традиционное понимание трансгуманизма лежит в 
большей степени в плоскости футурологии и этики, не-
жели в научно-технических дисциплинах. И пусть воз-
никновение трансгуманистического движения принято 
относить к XX веку, тема преодоления старения и смер-
ти, избавления от болезней, радикального расширения 
физических способностей человеческого организма за 
счет достижений прогресса, является сквозной для всей 
мировой истории. Чаще подобные концепции остава-
лись в рамках мифологических систем разных народов, 
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примером этого являются многочисленные вариации 
истории об эликсире молодости. В какой-то степени по-
добные концепции, даже будучи подкрепленными со-
временной терминологией и теоретическим содействи-
ем новейших технологий, остаются мифологичными и на 
сегодняшний день. 

«Говоря о критике трансгуманизма, приходится кон-
статировать сегодня ее удивительную слабость и бес-
помощность», – писал в 2014 году выдающийся философ 
В.Н. Катасонов (Катасонов В.Н. Новая эволюционная уто-
пия: трансгуманизм // Портал Богослов.Ru. 04.11.2014. 
URL: https://bogoslov.ru/article/4273940). Осмелимся 
предположить, что за десятилетие ситуация значитель-
но изменилась, и критика трансгуманизма стала более 
основательной. В многочисленных работах серьезных 
ученых неоднократно делался упор на утопизм трансгу-
манистической идеи [10; 11].

Нам же важно было рассмотреть базовые противо-
речия уже в фундаменте теоретического построения 
трансгуманистической концепции, которые заранее ста-
вят ее в ситуацию изначальной обреченности.

Основные результаты

Как это часто бывает, анализ даже самого понятия 
дает огромную пищу для размышлений и научного по-
иска. К примеру, в статье «Утопия» в энциклопедии 
«История философии» (Утопия // История Философии: 
Энциклопедия. Минск: Книжный Дом. А.А. Грицанов, 
Т.Г. Румянцева, М.А. Можейко. 2002. URL: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/philosophy_history/607/УТОПИЯ) ни 
разу не упоминаются ни само понятие «трансгуманизм», 
ни даже попытки совершенствования человеческого ор-
ганизма, радикального преодоления старения и дости-
жения физического бессмертия. Однако, среди прочего, 
например, в статье упоминаются технологические мифы, 
как один из источников утопии; претензия на универса-
лизм; предвосхищение некоторых тенденций, ориен-
тированных в будущее (здесь, к слову, трансгуманисти-
ческие концепции с их многообразием фантастических 
и подробных сценариев смогли превзойти утопичные 
модели, так как утопиям позволительно не вдаваться в 
конкретные подробности, потому что текущий уровень 
познания не позволяет описывать детали); усовершен-
ствование человеческого общества сугубо посредством 
организационно-интеллектуальных новаций. 

В определенной степени в этическом, идеологиче-
ском и пропагандистском плане современным транс-
гуманистам значительно содействовал еще в поза-
прошлом веке философ-космист Николай Федорович 
Федоров сборником сочинений «Философия общего 
дела», изданном уже после смерти мыслителя. Разбор 
идей Федорова, его противоречия с христианскими дог-

матами, вне которых он не мыслил своей собственной 
жизни, соотношения духовного и материального позна-
ния мира – дело фундаментальное, тем более что оно 
уже осуществлялось великими классиками – Н.О. Лос-
ским и Н.А. Бердяевым [13]. Однако современные рос-
сийские трансгуманисты обходят критику идей Федоро-
ва стороной, делая из его работ примитивную выжимку 
(Николай Федоров // Российское трансгуманистическое 
движение. URL: http://transhumanism-russia.ru/content/
view/100/31/). 

Добрый, верующий во Христа, искренне мечтающий 
о всеобщем благе Федоров, который ко всему этому 
обладал репутацией великого мыслителя среди совре-
менников и поражает смелостью взглядов и научностью 
изложения потомков, является для трансгуманистов со-
циально удобным родоначальником, которого можно 
«поднять на стяг». Но неудобная правда приводит их на 
«темную сторону» к другому мыслителю – к Ницше и его 
«сверхчеловеку». Соотношение трансгуманистических 
идей и ницшеанства, в целом, серьезно исследовано. 
Причем о взаимоотношении идей Ницше и трансгу-
манизма задумывается один из главных европейских 
трансгуманистов Стефан Зоргнер [8]. С точки зрения мо-
рали, этики и социальных опасностей, гипотетическая 
реализация концепции «сверхчеловека» совершенно 
недопустима. Бессмысленно отрицать, что ницшеанские 
идеи активно использовались немецкими нацистами, 
что между фашизмом и идеями Ницше слишком много 
общего [9], что они тесно связаны с евгеническими про-
граммами [4]. Но такая схожесть очень показательна и 
является сильным примером того, как близко гипотети-
ческая и маловразумительная теоретическая концепция 
находится от тотального разрушения и апогея смерти на 
практике. В этом смысле связь трансгуманизма с ницше-
анством выглядит намного честнее, чем рассуждения ак-
тивистов трансгуманизма, к примеру, представляющих 
так называемое общественное движение «Россия 2045». 
Словно стараясь отмежеваться от терминов «сверхчело-
век» и «постчеловек» (которые автоматически, по факту 
своего употребления, перечеркивают высшую ценность 
и центричность самого человека, то есть, той идеи, ко-
торая является фундаментальной для гуманизма, а зна-
чит критично близкой для трансгуманизма), они вводят 
в пропагандистский оборот термин «неочеловек» и, что 
немаловажно, «неочеловечество» (Ицков Д. Путь к не-
очеловечеству как основа идеологии партии «Эволюция 
2045» // Россия 2045. 09.11.2012. URL: http://www.2045.ru/
articles/30840.html). Впрочем, терминология трансгума-
низма является потенциальной темой самостоятельного 
исследования. От 9 ноября 2012 года на сайте движения 
«Россия 2045» опубликована огромная структуриро-
ванная статья «Путь к неочеловечеству как основа иде-
ологии партии «Эволюция 2045». Первое, что поражает 
в этом программном тексте, это совершенно четкое 
определение сроков реализации каждой из поставлен-
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ных движением задач. А они являются, без преувеличе-
ния, так и не сбывшимися мечтами миллионов людей по 
всему миру на протяжении веков. «Ликвидировать ста-
рение, болезни и смерть» – это всего лишь одна из двух 
десятков задач на XXI век, который в программе назван 
«переходным». Действительно, на дальнейшие периоды, 
состоящие из нескольких веков, запланированы свер-
шения, которые могут быть непонятыми даже писателя-
ми фантастами. Это, к примеру, план расширения среды 
обитания «до мультиреальности – способности жить 
одновременно и свободно перемещаться в нескольких 
реальностях». Но наше внимание привлекло даже не 
это, а ряд абсолютно идеальных до наивности планов 
социального характера: «воспитать человека духовного, 
гуманного, устремленного в будущее, творческого, веря-
щего в свой божественный потенциал»; «сформировать 
самоорганизующееся гуманное общество, направлен-
ное на дальнейшее самосовершенствование по принци-
пу цветущей сложности»; «ликвидировать преступность 
и любые конфликты, в том числе межнациональные и 
межгосударственные». Эти три пункта «запланирова-
ны» автором концепции уже на XXI век, то есть, прямо 
на наше время. Последующие периоды в этой програм-
ме вообще не затрагиваются какими-либо исконными 
для человечества социальными проблемами, бедами и 
катастрофами – войнами, терактами, экономическими 
потрясениями, и так далее. Налицо – вера в линейную 
эволюцию социального прогресса. Трансгуманизм – те-
чение не научное, а футурологическое, поэтому даже 
удивительно, что апологеты трансгуманизма совсем иг-
норируют утверждения одного из известнейших в мире 
футурологов Станислава Лема о том, что любая концеп-
ция конечной стабильности происходит из эпохи утопи-
ческого и мифологического мышления, которое всегда 
надеялось на некий «золотой век» или иное воплоще-
ние рая на земле [2. с. 686]. Утопизм таких суждений в 
программе «Россия 2045» не опровергается, не обсуж-
дается, а сознательно выносится за скобки, словно не-
существующий. Кроме того, перечисление свершений 
человечества на ближайшие века похоже на описание 
будущего в сказках Кира Булычева. Будущее в представ-
лении трансгуманистов вообще лишено противоречий. 
И это совсем непонятно, потому что апологеты трансгу-
манизма, естественно позиционирующие себя жесткими 
материалистами, фактически игнорируют гегелевское 
«диалектическое противоречие» и диалектический ма-
териализм, находящееся в центре которых противоре-
чие является движущим принципом всякого развития. 
Особенно это важно в контексте прорывных технологий 
и кардинальных социальных скачков вперед, без кото-
рых светлое будущее трансгуманизма явно невозможно. 
Противоречия «ликвидируются» в программе уже в на-
шем веке. Во-первых, поставленной в одном из пунктов 
задачей «преодолеть существующие глобальные кризи-
сы и возможную катастрофу середины века». Во-вторых, 
откровенно жутким пунктом «провести культурную ре-

волюцию». Понимается ли под этим повторение больше-
вистской попытки создания «нового человека» (Физиче-
ское совершенство // Большая советская энциклопедия: 
[в 30 т.] / гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. М.: Советская 
энциклопедия, 1969—1978. URL: https://bse.slovaronline.
com/47146-FIZICHESKOE_SOVERSHENSTVO), обернувше-
еся репрессиями, беспрецедентным гонением на рели-
гию, жесткой цензурой? Имеется ли ввиду культурная 
революция нацистов в Германии? [3] Или здесь понима-
ется культурная революция Мао Цзедуна, унесшая бес-
численное количество человеческих жизней? Какой бы 
из этих вариантов не подразумевался в качестве при-
мера трансгуманистами, ни один из них, как показывает 
история, не приводит к процветанию и не увязывается с 
искоренением конфликтов. Вместе с еще одним планом 
на XXI век, который зафиксирован, как «внедрить новые 
организационные технологии управления обществом», 
этот пункт оставляет не просто недоумение, но даже 
серьезные опасения относительно истинных замыслов 
трансгуманистов. «При этом трагизм процедур осущест-
вления Утопии нередко истолковывается как следствие 
того, что Утопии являют собой «выражение антиприрод-
ного, надприродного измерения, которые могут быть 
только силой внедрены в сознание среднего человека 
и без которых история была бы менее трагичной», – пи-
шет об утопии А.А. Грицанов (Утопия // История Фило-
софии: Энциклопедия. Минск: Книжный Дом. А.А. Грица-
нов, Т.Г. Румянцева, М.А. Можейко. 2002. URL: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/philosophy_history/607/УТОПИЯ), и 
это в полной мере соответствует планам трансгумани-
стов на возможную «культурную революцию». 

Тему противоречий, впрочем, развивать можно до 
бесконечности; можно до бесконечности спорить, что 
является противоречиями в трансгуманистическом по-
ступательном движении вперед, но автор программы 
трансгуманистов вообще игнорирует какие-либо слож-
ности, которые могут помешать поверхностной строй-
ности его концепции. Вместе с тем, такой программой, 
простота которой действительно может принести опре-
деленные пропагандистские выгоды, не учитывается 
элементарная неабсолютность социального прогресса, 
субъектно-личностные факторы, критерии, противоре-
чия которого являются предметом серьезных научных 
исследований [1].

Все это не мешает, однако, автору статьи «Путь к не-
очеловечеству как основа идеологии партии «Эволюция 
2045» завершить свое планирование будущего всего 
сущего в мире на XXX веке планом «реализовать управ-
ление ходом личной истории силой мысли вплоть до 
завершения всех исторических процессов в точке син-
гулярности (конец истории, свертывание времени)». 
Этот итог, с одной стороны, для утопии является законо-
мерным, а с другой – обескураживает. Действительно, 
на протяжении существования человечества разные 
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концепции подразумевали избавления общества от 
противоречий и достижение какого-либо идеала, после 
которого лишенная потрясений и большой событий-
ности вообще, история уже не сможет быть таковой в 
привычном понимании. Обескураживает в данном слу-
чае такая надежда трансгуманистов по нескольким при-
чинам. Во-первых, парадоксально, но в периодизации 
автора статьи «Путь к неочеловечеству…» прогнозируе-
мому «концу истории» предшествует почти тысячелетие 
отсутствия конфликтов, катаклизмов и потрясений. То 
есть, абсолютно тепличных условий, аналогом которых 
в мировой истории был только так называемый «мыши-
ный рай», лабораторно созданный в ходе эксперимента 
«Вселенная 25» (кстати, итог этого неоднозначного в на-
учном плане эксперимента очень показателен и может 
прямо соотноситься с темой нашего исследования) [12]. 
В случае гипотетического тысячелетия неестественно 
идеальных условий для человечества, которые могут 
нами пониматься, как отсутствие стимулов для разви-
тия, вообще нужно рассуждать о том, способно ли оно 
в рамках рассматриваемой концепции достичь каких-
либо прорывных технологий, и не наступит ли гипотети-
ческий «конец истории» раньше достижения трансгума-
нистических идеалов. В этом контексте нужно упомянуть 
известное утверждение ученого-химика и научного пу-
блициста Дерека Лоу о том, что на большую долю про-
рывных научных работ могли влиять Вторая Мировая во-
йна и Холодная война (A Decline in Scientific Innovation? 
// AAAS. 09.01.2023. URL: https://www.science.org/content/
blog-post/decline-scientific-innovation). Во-вторых, к сча-
стью, ни один из вариантов «конца истории» до сих пор 
не реализовался, в том числе, и близкая к нам по време-
ни концепция «Конца истории и последнего человека» 
Фукуямы [5], которого российский социолог В.Л. Инозем-
цев хлестко обозначил «проштрафившейся Кассандрой» 
(Конец, он же начало истории // Эксперт. 05.06.2006. C. 
7). Идея Фрэнсиса Фукуямы лежала не в имморталист-
ской, а в политической плоскости, но также опиралась 
на отдельные частности, промежуточные вехи в истории 
человечества, на основе которых, при полном игнори-
ровании противостоящих факторов, была воздвигнута 
глобальная теоретическая конструкция. Он считал рас-
пространение либерально-демократических режимов 
в мире после падения Берлинской стены концом эры 
идеологических противостояний, глобальных револю-
ций и войн, а также искусства и философии. Концепция 
Фукуямы была опровергнута самыми ближайшими по-
сле ее формулировки событиями, к примеру, терактом в 
Нью-Йорке.

«Принцип цветущей сложности», «конец истории», 
«сингулярность» – даже беглый анализ «прогноза» авто-
ра статьи «Путь к неочеловечеству…» оставляет впечат-
ление наскоро собранных научных понятий, которые во-
все не отражают внутреннюю убежденность мыслителя, 
их изложивших, а имеют цель пропаганды и убеждения 

неискушенных читателей с целью набора новых адептов 
своей идеологии. И в этом ракурсе мы не можем не со-
гласиться с Василием Щипковым [7. с. 21].

Впрочем, об утопизме идей адептов трансгуманизма 
говорит нам сама жизнь. Еще до публикации, являющей-
ся по сути манифестом статьи «Путь к неочеловечеству 
как основа идеологии партии «Эволюция 2045» в нашей 
стране начались попытки реализации на практике от-
дельных, причем самых экстремальных, направлений 
трансгуманистической мысли. Прежде всего, это кри-
оника умерших людей. Более того, энтузиасты-футуро-
логи, организовавшие серьезное технологическую базу 
в Подмосковье, зарегистрировавшие соответствующее 
юридическое лицо предлагали и предлагают заморозку 
не целых трупов, а их голов с гипотетическим их последу-
ющим оживлением (срок, естественно, не оговаривает-
ся) (Востановление и омоложение // Kriorus. URL: https://
kriorus.ru/content/Glava-3-Vosstanovlenie-i-omolozhenie). 
Причем клиентов, захотевших заморозить свой мозг по-
сле смерти, у компании нашлось немало; в России есть 
замороженные останки людей, которые надеялись на их 
последующее оживление. Мы не будем вдаваться в опи-
сание, в технические и биологические нюансы, размыш-
лять вообще о возможности оживления замороженной 
головы и восстановления ее функций. Мы вновь остано-
вимся на состоятельности общей гипотезы. Основной 
упор крионисты в своих футурологических размышле-
ниях и маркетинговых предложениях, как и все трансгу-
манисты, делают на достижениях научно-технического 
прогресса, продолжающееся развитие которого должно 
привести человечество к уровню, способного оживлять 
части замороженных трупов, и каким-то образом на их 
базе восстанавливать личность и сознание. Понятно, что 
человеческая фантазия может подсказать множество 
вариантов технологий для восстановления всего умер-
шего человека в будущем на основе головного мозга. Он 
в фантастической теории может быть вживлен в тело, со-
стоящее из искусственно выращенных органов; установ-
лен на туловище киборга; либо сознание из него будет 
перенесено на новый носитель. Все эти сценарии транс-
гуманисты всерьез обсуждали и обсуждают, впрочем, 
они уже обыграны в художественных книгах и фильмах. 
Любому человеку понятно, что нельзя прогнозировать 
какие-либо сроки достижения подобных технологий 
и нельзя даже утверждать, что они вообще возможны 
даже в самом далеком будущем. Интересно, что призна-
ют это и российские крионисты: «Утверждение, что с по-
мощью технологий будущего можно будет восстановить 
и омолодить нас, не может быть доказано, но, тем не ме-
нее, может быть представлено достаточно убедительно» 
(Восстановление и омоложение // Kriorus. URL: https://
kriorus.ru/content/Glava-3-Vosstanovlenie-i-omolozhenie). 
И здесь мы сталкиваемся с парадоксом, при котором от-
кровенно утопичный проект, с утопичностью которого 
его авторы косвенно соглашаются в части ориентации в 
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вероятное будущее, на данном уровне познания непод-
лежащее описанию в конкретных деталях, уже проходит 
стадию реализации. Впрочем, не это главное. Важно то, 
что авторы концепции оживления в будущем заморожен-
ных ныне людей, для иллюзии жизнеспособности своего 
проекта вынуждены оставлять за скобками все условия, 
за исключением технического прогресса. К примеру, не-
ясна мотивация и цель людей будущего, которые стали 
бы «оживлять» останки из сосудов Дьюара. Опускается 
бесчисленное множество факторов, которые способны 
помешать сохранению в целостности крионированных 
тел или их частей в течение десятилетий или веков хра-
нения. Хотя для появления примеров таких факторов ве-
ков не понадобилось: к примеру, умерших «пациентов» 
российской криокомпании поставил под угрозу развод 
супругов-руководителей и хозяйственный спор. Он ос-
вещался СМИ, как совершенно гротескная ситуация (см, 
например: «„Мозги у нас хранились отдельно”. Как раз-
вод супругов-футурологов обернулся соперничеством 
за трупы в жидком азоте», RTVI, 09.09.2021). Forbes, к 
примеру, описывал конфликт так: «…погрузила сосуды 
с пациентами на фуры и попыталась вывезти их в еще 
недостроенное хранилище в Тверской области. Удало-
ву, а также несколько людей, которые помогали ей осу-
ществить задуманное, задержали сотрудники полиции 
на выезде из микрорайона. Сосуды с криопациентами 
вернули на место, однако нанесенный им и хранилищу 
ущерб еще предстоит оценить, говорилось в посте Квас-
никова. Помимо сосудов с телами, Удалова забрала мозг 
одного из криопациентов – она вывезла его отдельно на 
«Газели», которая ехала впереди грузовых машин, рас-

сказал Forbes соучредитель «Криорус» и бывший муж 
Удаловой Данила Медведев. «Мы сейчас пытаемся уста-
новить, чей это мозг, потому что на него при хищении 
не было документации», – отметил он» (Как создатели 
фирмы по заморозке тел «Криорус» не могут поделить 
бизнес и пациентов // Forbes. 21.09.2021).

Все рассмотренные примеры и умозаключения дока-
зывают утопичность и противоречия в идеях трансгума-
низма.

Заключение

Таким образом, в результате исследования было до-
казано, что трансгуманизм – это утопия. Трансгуманисты 
сознательно упрощают гипотезу предполагаемого буду-
щего, исключая все противоречия. Теория показывает 
движение к вечной молодости и бессмертию, которому 
не мешают никакие возможные факторы. Парадоксаль-
но, что теория трансгуманистов завершается «концом 
истории», однако до нее спрогнозировано тысячелетие 
отсутствия конфликтов, катаклизмов и потрясений, ко-
торое автор трактует, как отсутствие стимулов для раз-
вития. В связи с этим возникает сомнение, способно ли 
человечество в рамках рассматриваемой концепции до-
стичь каких-либо прорывных технологий, и не наступит 
ли гипотетический «конец истории» раньше достижения 
трансгуманистических идеалов. Поэтому основной це-
лью всего течения трансгуманизма является – пропаган-
да и убеждение неискушенной аудитории с целью набо-
ра новых адептов своей идеологии.
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Аннотация: Статья посвящена теме деконструкции священного текста в 
трактатах философа Мохаммеда Аркуна. Франко-алжирский мыслитель М. 
Аркун, следуя за традициями структурализма и деконструктивизма, а также 
вводя различие между устным кодифицированным Откровением, предла-
гает возможность деконструкции священного текста с дальнейшей секуля-
ризацией пророческой вести, считая, что исламу была навеяна концепция 
неразрывности духовного и светского. Рассматривается биография деятеля, 
а также интерпретация его трудов и его вклад в развитие философских взгля-
дов. Отмечается, что согласно мнению философа, мусульманская мысль 
была зажата в рамки логоцентриза, попав под влияние теологов и власть 
предержащих, монополизировавших религиозный дискурс, в том числе 
методы интерпретации Корана. Аркун предлагает плюралистический под-
ход к кораническому тексту, обращаясь к старым традициям герменевтики 
и методам современных социальных и гуманитарных наук. Делается вывод, 
что часто в западной традиции ислам понимают, как религию с неразрыв-
ностью духовного и светского, что по мнению Аркуна является навязанным. 
Предпринимаются шаги для освобождения от подобных заблуждений через 
секуляризацию пророческой вести, теологии, доказывая, что секуляризм яв-
ляется неотъемлемой частью раннего ислама мединского периода.

Ключевые слова: деконструкция, постмодернизм, секуляризация, логоцен-
тризм, эпистема, исторический дискурс.

THE SIGNIFICANCE OF DECONSTRUCTION 
OF THE SACRED TEXT IN THE 
PHILOSOPHY OF MOHAMMED ARKUN

M. Zianshina

Summary: The article is devoted to the topic of deconstruction of the sacred 
text in the treatises of the philosopher Mohammed Arkoun. The French-
Algerian thinker M. Arkoun, following the traditions of structuralism and 
deconstructivism, and introducing a distinction between oral codified 
Revelation, suggests the possibility of deconstructing the sacred text 
with further secularization of the prophetic message, believing that 
Islam was inspired by the concept of the inseparability of the spiritual 
and the secular. The biography of the figure is considered, as well as 
the interpretation of his works and his contribution to the development 
of philosophical views. It is noted that, according to the philosopher, 
Muslim thought was squeezed into the framework of logocentrism, 
falling under the influence of theologians and those in power, who 
monopolized religious discourse, including methods of interpreting the 
Koran. Arkoun offers a pluralistic approach to the Quranic text, turning to 
the old traditions of hermeneutics and the methods of modern social and 
humanitarian sciences. It is concluded that in the Western tradition Islam 
is often understood as a religion with the inseparability of the spiritual 
and the secular, which, according to Arkoun, is imposed. Steps are taken 
to free ourselves from such misconceptions through the secularization of 
the prophetic message, theology, proving that secularism is an integral 
part of early Islam of the Medinan period.

Keywords: deconstruction, postmodernism, secularization, logocentrism, 
episteme, historical discourse.

Введение

Алжиро-французский философ и один из выда-
ющихся интеллектуалов конца XX- начала XXI в. 
Мухаммад Аркун (1928-2010 гг.) сделал большой 

вклад в развитие современной исламской мысли, осво-
бождение её от теологического диктата и предрассудков 
ориентализма. Многие западные исследователи причис-
ляют его к представителям постмодернизма.

Прославленный исламовед Франции, получил об-
разование сначала в Алжире, а затем в Университете 
Сорбонны, где позже возглавлял Институт исламских 
исследований. Его перу принадлежит множество трудов 
о переосмыслении исламской религии, главный про-
ект которой, согласно автору, можно сформулировать 
следующим образом: ислам должен рассматриваться в 

качестве исторически происходящего дискурса, а зна-
чит не должны игнорироваться такие характеристики 
исторического дискурса, как особенности коммуника-
тивной ситуации, её участники, их цели, стратегии. Такое 
переосмысление является наиболее радикальной фор-
мой взгляда на ислам сквозь призму постмодернистской 
мысли. Зиждется данная конструкция на возможности 
деконструкции священного для мусульман текста – тек-
ста Корана. 

Целью исследования является рассмотрение взгля-
дов философа М. Аркуна на переосмысление исламской 
религии.

Материалы и методы

В процессе исследования были применены общена-
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учные методы теоретического исследования: анализ, 
сравнение, систематизация, конкретизация и обобще-
ние. Был использован исторический анализ, анализ 
исторических документов. Обобщение мыслей и взгля-
дов научных теоретиков помогло выявить новизну ис-
следования.

Результаты и обсуждения

По мнению франко-алжирского мыслителя М. Арку-
на, в 10–11 веках. арабо-мусульманская мысль была за-
жата в рамки логоцентриза, попав под влияние теологов 
и власть предержащих, монополизировавших религиоз-
ный дискурс, в том числе методы интерпретации Корана. 
В этой связи он делает различие между устным Кораном 
и Кораном в виде текста. Аркун предлагает плюралисти-
ческий подход к кораническому тексту, обращаясь к ста-
рым традициям герменевтики и методам современных 
социальных и гуманитарных наук.

Он прибегает историзации божественного открове-
ния. Он настаивает на необходимости помещения Кора-
на в исторический контекст. При помощи метода декон-
струкции Аркун стремится понять причины главенства 
ортодоксально-теологического подхода к божественно-
му откровению, обращаясь к этическим трудам великих 
арабских философов, например, Ибн Мискавейха (932-
1030 гг.), а также представителей мутазилизма [1,9]. 

Здесь речь не идет об игнорировании или полном 
низвержении божественного откровения, скорее он 
стремится проникнуть в канву религиозного мировоз-
зрения и понять историческое происхождение, идеоло-
гические и психологические функции и показать слабые 
стороны установок, предлагаемых теологами. Аркун 
призывает к осознанию историчности пророческой 
вести, а значит должна с неизбежностью произойти её 
секуляризация, потому что она может функциониро-
вать только в рамках определенной эпистемы, где миф 
господствует над историей, духовность – над прагма-
тизмом, а и представление, или воображение, – над ра-
циональностью, предлагая выйти за навязанные лого-
центрические рамки.

Следуя за создателем концепции деконструкции Жа-
ком Дерридой, и предложенной им системой бинарных 
оппозиций, согласно которой значения в западной куль-
туре определяются т.н. «насильственной иерархией», 
где один из двух терминов управляет другим, М. Аркун 
также демонстрирует эту двойственность и в арабо-му-
сульманской философской традиции: правоверные – не-
верные, сакральное – греховное, и т.д.

Тем самым, Мохаммад Аркун, опираясь на структура-
лизм Мишеля Фуко и деконструктивизм Жака Дерриды, 
совершает очень важный сдвиг, он шаг за шагом встраи-

вает весь многовековой исламский дискурс и в западно-
европейский. Аркун обращается к мутазилитскому под-
ходу, который гласит, что Коран — это сотворенная книга, 
что позволяет сделать вывод, что раз она передана на 
человеческом языке, в данном случае на арабском, и что 
люди могут и должны истолковывать текст Корана [2-4]. 

Таким образом, этот священный текст становится 
объектом для герменевтики. Аркун подчеркивает вли-
яние перехода от устного дискурса к кодифицирован-
ному тексту. Здесь видно влияние на философию Акуна 
структурализма, где выделяется важность единиц языка, 
знаковых систем, культуры.

Он выделяет три подхода к истолкованию Корана, ко-
торые должны вытекать один из другого: 

1. историко-антропологическую интерпретацию; 
2. лингво-семиотическую интерпретацию; 
3. религиозно-экзегетическую интерпретацию.

Сравнивая устную и кодифицированную формы Ко-
рана, Аркун пишет, что Коран был более сакральным, 
когда был в обращении в виде устной формы, т.е. до его 
кодификации в виде письменного текста. Запись же Ко-
рана сделало его доступной чувственному опыту. Таким 
образом, Аркун считает, что мусхаф уже не может иметь 
священный статус, но, хотя мусульманские ортодоксы 
уподобили его речи самого Бога [8].

На первый план и выходит включенность Корана в 
исторический дискурс, когда язык обусловлен культу-
рой и историей. Тогда философ прибегает в деконструк-
ции, чтобы отделать Коран от социально-исторического 
и лингвистического контекста.

Аркун подчеркивает, что коранический текст, как и 
любой другой текст, который на писан на определен-
ном языке включает в себя соотношение разных знаков 
и символов, являясь точной пересечения двух и более 
лингвистических сущностей, приводящим к коммуни-
кативным актам, включающим понимание, интерпрета-
цию, перевод, завязанных на взаимоотношении понятий 
языка и мышления [7]. Это допущение, позволяет фран-
ко-алжирскому мыслителю произвести деконструкцию 
теологии через недогматизированную историю.

Аркун объясняет, что деисторизация Корана произо-
шла в Х веке, совпав с расцветом михны и социальной 
трансформацией в Аббасидском халифате, что привело 
к потере базы для мутазилизма и рационалистической 
мысли. Тогда же началась превращение религии в «ие-
рархический» институт, где лишь уполномоченные авто-
ритеты могли толковать от имени авторитета абсолютно-
го, т.е. Бога [6]. 

Традиция, пренебрегающая историчностью, была 
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унаследована, согласно Аркуну, и модернистскими му-
сульманскими мыслителями, поэтому, полагает фило-
соф, Нахда (6) так и не состоялась окончательно по той 
причине, что у исламских философов 19-20 веков не 
было рабочей научной методологии.

Проект, который предлагает Аркун, кардинально от-
личается от работ других исламских ученых. Под влияни-
ем структурализма, постструктурализма и деконструк-
ции с их акцентом на лингвистический анализ, Аркун 
считает, что реконструкция дискурса должна следовать 
за деконструкцией после того, как этот дискурс будет ос-
вобожден от ограничений, а истинные смыслы, которые 
загрязнены внешними факторами из-за многочислен-
ных теологических наслоений, будут возрождены. 

Призвав критически относиться к традиционным мо-
делям исламского мышления и открыть священные тексты 
ислама для исторических и современных лингвистиче-
ских исследований, Аркун предложил исламским интел-
лектуалам деконструировать прошлое мышление, а также 
классические интерпретации священных текстов [8-10]. 

Он использовал метод деконструкции, чтобы рекон-
струировать научные традиции классического ислама, 
чтобы вывести их на уровень современных западных 
стандартов исследований.

Чтобы применить стратегию деконструкции к религи-
озному тексту, Аркун предлагает: выделить монолиней-
ную связь между текстом и смыслом (интерпретацией); 

раскрыть веру в существование окончательной связи 
между текстом и смыслом; дать возможность широкого 
спектра интерпретаций текста [3]. 

Аркун использует инструменты и методологии исто-
рии, социологии, психологии и антропология для крити-
ческой оценки различных систем верований, традиций 
экзегезы, теологии и юриспруденция, чтобы освободить 
исламский разум от догматических построений.

Заключение

М. Аркун считает, что ислам необходимо вернуть за-
падно-европейскую традицию мышления, возникшую 
более тысячи лет назад в Средиземноморье. По его мне-
нию, ислам всегда был частью греко-римской, иудео-
христианской традиции, возникшие на берегах Среди-
земноморья. Мусульманские ученые возродили труды 
греческих философов, переводя и обучая произведени-
ям Аристотеля и Платона, и, таким образом, способство-
вал европейскому Возрождению.

Очень часто в западной традиции ислам понимают, 
как религию с неразрывностью духовного и светского, 
а Мухаммад Аркун последовательно пытается дока-
зать, что как раз подобная связь была исламу навяза-
на, и философ предпринимает шаги для освобожде-
ния от подобных заблуждений через секуляризацию 
пророческой вести, теологии, доказывая, что секуля-
ризм является неотъемлемой частью раннего ислама 
мединского периода.
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ПРОБЛЕМА ФАКТА И ИЛЛЮЗИИ НЕЗАМЕНИМОСТИ 
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Аннотация: В данной статье указываются факты того, что в литературе, жиз-
ни и философии существует феномен незаменимости объекта любви. В этой 
работе исследуются проблемы: почему для некоторых индивидов феномен 
любви не заменим, правда это или иллюзия, каким образом происходит воз-
действие на сознание любящего, чтобы чувство незаменимости становилось 
всё сильнее, как трансформируется любовное чувство, переносясь с объекта 
на объект, есть ли противоположные факты всеядной любви, всеобъемлю-
щей любви в нашей первой и второй реальности. Автор также указывает, что 
феномен любви связан с подсознанием и идеей бессмертия.

Ключевые слова: феномен любви, незаменимость объекта любви, сознание и 
подсознание, любящий, трансформация чувства, идея бессмертия.

THE PROBLEM OF THE FACT AND 
ILLUSION OF THE IRREPLACEABILITY 
OF THE OBJECT OF LOVE IN LITERATURE 
AND PHILOSOPHY

I. Ivanova

Summary: This article indicates the facts that in literature, life and 
philosophy there is a phenomenon of irreplaceability of the object of 
love. This work examines the problems: why for some individuals the 
phenomenon of love is irreplaceable, is it true or an illusion, how does 
the effect on the consciousness of the lover occur so that the feeling of 
irreplaceability becomes stronger, how is the feeling of love transformed, 
transferred from object to object, are there opposite facts of omnivorous 
love, all-encompassing love in our first and second reality. The author 
also points out that the phenomenon of love is associated with the 
subconscious and the idea of immortality.

Keywords: phenomenon of love, irreplaceability of the object of love, 
consciousness and subconsciousness, lover, transformation of feeling, 
idea of immortality.

Изучая биографии людей, тексты культуры и фило-
софии, мы можем заметить, что существует факт 
незаменимости объектов любви для некоторых 

индивидов. В данной статье ставится цель — решить во-
просы о том, в чём причина этого феномена, каким об-
разом происходит воздействие на сознание любящего, 
чтобы чувство незаменимости становилось всё сильнее, 
а также проблему трансформации любовного чувства. 

Феномены незаменимости объекта любви в литера-
туре ярко представлены в произведениях: Миф об Из-
иде и Осирисе, Л.Н. Толстой «Лев и собачка» (рассказ), 
М. Замшев «Жаклин» (рассказ), И. Бунин «Грамматика 
любви» (рассказ), М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 
(роман). Косвенно идея незаменимости возлюбленного 
просматривается в произведениях «Слово о полку Иго-
реве» (эпос), «Демон» М.Ю. Лермонтова(поэма), в лирике 
Ф. Петрарки, «Денисьевском цикле» Ф. Тютчева. 

Как же объяснить тот факт, что для некоторых живых 
существ объект любви становится незаменимым?

Первую теорию незаменимости объекта любви мож-
но назвать божественной. По воле богов в политеисти-
ческой религии, или Бога в монотеистической душа и 
судьба индивида отдаются тому или иному объекту по 
неизвестным ему причинам. В мифе о Ясоне и Медее бо-

гини Гера и Афина обращаются к Эроту с просьбой пу-
стить стрелу любви в сердце Медеи, чтобы она помогла 
Ясону справиться с его задачами на острове Колхида. 
Существование Эрота как бога, который мечет стрелы 
любви в сердца людей и загадочных нимф по просьбам 
богов и своему умыслу, объясняло древним греками при-
чину любви и незаменимости её объекта. Он незаменим 
по воле Бога. В христианской религии образ любимого 
как божественного посланца тоже присутствует. Татьяна 
в письме к Онегину говорит, что сам Господь послал её 
возлюбленного. Божественное происхождение объекта 
любви объясняет тот феномен, что в глазах любящего 
он совсем не такой, каким видится тем, кто смотрит на 
данное явление равнодушным взором. «Любовь преоб-
ражает видение объекта любви, …открывает миру его 
божественную сущность» [5]. 

Второю теорию я назвала бы сакрально-стихийной, 
подчёркивающей индивидуальность человека, что отра-
жено в отрывке А.С. Пушкина «Египетские ночи»: «Зачем 
Арапа своего/Младая любит Дездемона, /Как месяц лю-
бит ночи мглу? /Затем, что ветру и орлу /И сердцу девы 
нет закона // » [9].

Но в этом свободном, кажется, выборе человека мож-
но также усмотреть божий промысел, так как за случай-
ным часто таится закономерное. В поэме «По мотивам 
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мифа об Изиде и Осирисе» И. Лесной-Ивановой сильная 
любовь Изиды и Осириса угодна верховному богу РА. В 
ней, как и в самом мифе, эта любовь совершает подвиги: 
Исида собирает по кускам тело убитого Сетом Осириса, 
при помощи волшебства рождает от него сына. Сам же 
миф как текст культуры отдалённо напоминает филосо-
фу об идеях А. Шопенгауэра, говорившего, что любовь —  
эта игра природы, созданная для деторождения, раз-
личения потомства. Интересно объясняет философ не-
желание женщины быть полигамной: «она же крепко 
привязывается к одному, — ибо природа побуждает ее 
инстинктивно, без размышлений, обрести кормильца и 
защитника будущего потомства. Вследствие того, супру-
жеская верность для мужчины искусственна, для женщи-
ны же естественна» [17]. Но немецкий философ ничего 
не говорит о душе, сознании. А ведь предназначение 
любви, на мой взгляд, состоит в том, чтобы «вести душу в 
бессмертие». И.С. Иванова «Свет Вечной женственности» 
[4. с. 44]. 

Объект любви вызывает мысли о бессмертии, спасе-
нии. А Блок прямо писал Музе (тогда О.М. Соловьёвой): «В 
Тебе — Спасение» [1]. Герой романа Д. Лондона «Мартин 
Иден», увидев Руфь, испытывает целую симфонию небы-
валых чувств и мыслей, среди которых есть особенная: 

«Ни один мужчина, ни одна женщина не внушали ему 
прежде мыслей о бессмертии. А она вызвала! …в ней - он 
видел эту. чистоту, высшую степень доброты и непороч-
ности, в сочетании которых и есть вечная жизнь» [7, с 36]

Возможно, одна из причин долгого незаменимости 
объекта любви в том, что он завладевает сознанием и ду-
шой любящего, удивляя их способностью делать что-то 
такое, что, «…никто на свете не умел…» [8], быть таким, ка-
ким никто ещё не был. Удивление в сочетании с восхище-
нием — очень сильные эмоции, которые создают впечат-
ления, надолго остающиеся в памяти. В этом плане исток 
любовного чувства и философии похожи, ведь, по мысли 
Аристотеля, «философия начинается с удивления» [2].

Конечно, это удивление особого рода. Оно связано с 
наслаждением, удовольствием, даже если объект любви 
приносит страдания. Также удивительное в оценке субъ-
екта связано с чем-то жизненно важным для жизни че-
ловека или человечества. Удивить могут воинское искус-
ство, физическая или интеллектуальная сила, красота, 
так как, по верной мысли Н.Г. Чернышевского, выражен-
ной в работе «Эстетические отношения искусства к дей-
ствительности», «…прекрасное есть жизнь», «прекрасно 
то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова 
должна быть она по нашим понятиям...» [16, с10]. В поэме 
Гомера «Илиада» Пенелопа долго ждала Одиссея, а когда 
перестала ждать, то дала женихам задание согнуть лук, 
который мог сгибать только Одиссей. Удивление объек-
том любви, его красотой, видение его прекрасным как 
превосходном и в своем роде (определение Г.В.Ф. Геге-

ля) и превосходным над всем прекрасным ярко выраже-
но в произведении А.И. Куприна «Гранатовый браслет» 
в письме влюбленного почтальона Георгия к княгине 
Вере: «.. я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет 
ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, 
ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и 
нежнее. В Вас как будто бы воплотилась вся красота зем-
ли»... Он видит исток любви в божественном промысле: 
«… богу было угодно послать мне, как громадное сча-
стье, любовь к Вам» [6]. В данном случае мы видим, что 
сознание человека было поражено феноменом прекрас-
ного, воплотившимся в объекте любви. Удивляя, объект 
любви показывает свою уникальность, сверхценность, 
создаёт глубокое впечатление, которое надолго остаёт-
ся в памяти. Слово «впечатление» здесь очень важно. В 
стихотворении «Жил на свете рыцарь бедный» А.С. Пуш-
кин, рассказывая о незаменимом образе Богоматери в 
сердце бедного рыцаря, говорит об истоках этой любви: 
«Он имел одно виденье,/ Непостижное уму, / И глубоко 
впечатленье/ В сердце врезалось ему//» [10].

Чем сильнее впечатление, произведённое объектом 
любви, тем дольше сохраняется оно в памяти. Герой А.С. 
Пушкина видел только один раз краткое мгновение Деву 
Марию, но любовь к ней пронёс через всю жизнь. Воз-
можно, этим объясняется и то, что даже после смерти 
возлюбленных люди поэтического склада продолжают 
их любить. Своей лебединой верностью Музе просла-
вился поэт Петрарка, питавший своё творчество любо-
вью к донне Лауре, которую первый раз увидел в церкви 
Санта-Кьяра 6 апреля 1327 года. Он посвящал стихотво-
рения живой Лауре 21 год и ещё десять лет писал соне-
ты мёртвой Музе, представляя её живой на небесах, что 
видно из книги сонетов «На жизнь и смерть мадонны Лау-
ры». Русский Ф. Петрарка поэт Ф. Тютчев посвящал стихи 
Е. Денисьевой ещё много лет после её смерти, мысленно 
разговаривал с нею, искал поддержки: «Вот тот мир, где 
жили мы с тобою, / Ангел мой, ты видишь ли меня?» [12].

Воздействие объекта любви на сознание, 
подсознание и память создают иллюзию его 

бытия в мире, ощущение близости, даже, если он 
отсутствует

Этот факт ярко выражен в романе М.А. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита». Когда Мастер оказался в лечебнице, 
Маргарита не могла и не хотела ни с кем знакомиться, 
так как во всей своей умственно-духовной субстанции 
ощущала присутствие Мастера, мысленно она говорила 
и за себя, и за него, задавала вопросы от имени Мастера 
и отвечала на них: «Маргарита Николаевна отвечала за 
него: «Ты свободна… Разве я держу тебя?» Потом воз-
ражала ему: «Нет, что это за ответ! Нет, ты уйди из моей 
памяти, тогда я стану свободна» [3].

Какое же воздействие оказал Мастер на Маргариту?
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Явно не внешнее. О том, что это был красавец-муж-
чина, как Вронский у Л.Н. Толстого, М.А. Булгаков не 
пишет. Мастер не случайно противопоставляется мужу 
Маргариты. Брошенный супруг создал ей материальное 
благополучие, не думая, что женщина – тоже человек, 
которому нужна не только материальная, но и духовная 
пища. Мастер увлёк её сердце и ум своим романом об 
Иешуа и Понтии Пилате. Он создал духовную Вселенную, 
особый мир, в котором начали существовать душа и ум 
любящей. Создание объектом любви особого мира, в 
который погружается любящий субъект, часто похоже 
на образ железной звезды, притяжение которой трудно 
преодолеть космическому кораблю с Земли для возвра-
щения на свою планету.

И сам возлюбленный Маргариты, и его произведе-
ние представляли для неё особую ценность. Об этом 
надо сказать особенно. Как пишет С. Франк в работе «С 
нами Бог», «любовь есть непосредственное восприятие 
ценности любимого» [13, с. 56]. Он является ценностью 
и сам по себе, как ребёнок для матери или родитель для 
ребёнка, а также и воплощением, носителей каких-либо 
важных ценностей для любящего.

Роль подсознательного в новой любви

Кажется, что объект любви не заменим. Но случается 
так, что сильно любившие люди, любят вновь и проис-
ходит трансформация любовного чувства с первоисточ-
ника на другой объект. На самом деле она происходит 
у всех, ведь первой самой сильной любовью дети лю-
бят своих родителей, но вырастая, вступают в брак не 
с ними. Трансформацию чувства мы видим в преодоле-
ниях людьми комплексов Эдипа и Электры. Влюбляясь 
первоначально в мать в детском возрасте, взрослый 
мужчина в современном мире не женится на матери и 
не создаёт от неё потомство, а взрослая девушка не вы-
ходит замуж за отца, не рожает от него детей, чтя табу на 
кровнородственные браки. Но часто юноша влюбляется 
в женщину похожую на мать, а девушка в мужчину, похо-
жего на отца, и это чувство задевает подсознание, а по-
тому может оказаться очень сильным и жить до тех пор, 
пока это ощущение сходства не исчезнет. В стихотворе-
нии И. Лесной-Ивановой «Воспоминание о комплексе 
Электры» лирическая героиня выбирает схожесть из-
бранников в возможности предательства(ухода), что-
бы переступить через любовь, не любить, преодолеть 
комплекс Электры, что ей в итоге не удаётся. «Комплекс 
Электры в психологии является женским вариантом 
Эдипова комплекса. Название этому термину впервые 
дал в 1913 г. К. Юнг, (…) название «комплекс Электры» 
З. Фрейд так и не признал. При описании подобного яв-
ления он всегда использовал термин «женский Эдипов 
комплекс»» [15]. Я более согласна с З. Фрейдом и хочу за-
метить, что любовь к отцу не всегда сопровождается не-
навистью к матери и отношением к ней как к сопернице. 

Но это чувство очень влияет на силу внимания к мужчи-
нам, которые чем-либо похожи на папу. Иногда проис-
ходит мнимое вытеснение комплекса, а на самом деле 
он остаётся. Вот как пишет об этом З. Фрейд: «Я не вижу 
никаких оснований для того, чтобы отказать отчужде-
нию «Я» от Эдипова комплекса в названии «вытесне-
ние», хотя более поздние вытеснения осуществляются 
при участии «сверх-Я», которое лишь теперь образуется. 
(…) Если «Я» на самом деле не добилось ничего, кроме 
вытеснения комплекса, то последний продолжает бес-
сознательно существовать в «Оно» и впоследствии об-
наружит свое патогенное влияние» [14].

Когда чувство из области ИД поднимается в сферу 
ЭГО, оно является очень сильным и достаточно долгим, 
если внешние впечатления, в данном случае сходство с 
первообразом, его подпитывают.

Воздействием на подсознание является и Комплекс 
Нарцисса, когда в другом человеке индивид видит себя 
любимого.

Иногда выбор объекта любви происходит под влия-
нием коллективного бессознательного, о котором пи-
сал К.Г. Юнг. Архетипы, живущие в нашем подсознании, 
связаны со спасением, жизненной силой, лучшим каче-
ством жизни. Архетип огня часто влияет на подсознание, 
приковывает. А. Дункан поразила С. Есенина и тем, как 
выступала, и тем, что танцевала в красном одеянии. Раз-
вивая учение К.Г. Юнга об архетипах, современные ис-
следователи, в частности М. Сытник, пишут: «…Огонь –  
это начало и основа духа, это то, что поможет преобразо-
вать внутреннюю духовную природу личности. [11].

Сама же Дункан отчасти полюбила С. Есенина, так как 
он напоминал ей ангела и одновременно сына Патрика, 
погибшего в детстве.

Игра судьбы, воля случая могут создавать феномены, 
похожие на объект любви внешне или внутренне. И за-
гадка реакции человека заключается в том, принимает 
ли он подмену, цепляется ли за внешнее сходство, вну-
тренне сходство или нет, принимает искусную подме-
ну, чтобы жить живой любовью, или остаётся в царстве 
воспоминаний. В произведениях: «Отцы и дети» И.С. 
Тургенева, «Лолита» В. Набокова — происходит транс-
формация любовного чувства с первичного объекта на 
вторичный: Павел Петрович Кирсанов любил княгиню 
Р, но впоследствии сошёлся со служанкой Фенечкой, 
так как она внешне чем-то напоминала бросившую его 
возлюбленную; Гумберт влюбляется в Лолиту, так она на-
поминает ему детскую влюблённость. Это глубокое впе-
чатление первообраза не отвергается героями в образе 
вторичном, а вот в стихотворениях А.С. Пушкина «Не пой, 
красавица, при мне ты песен Грузии печальной», М.Ю. 
Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю» косвенно 
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указано, что первообраз побеждает. Ярко видна победа 
первой, уже мертвой в отношениях мужчины и женщи-
ны, но ещё живой в памяти и в сердце возлюбленной над 
живым подобием в рассказе М. Замшева «Жаклин». 

Выводы:

1. В литературе и истории жизни индивидов есть 
множество фактов, позволяющих говорить о по-
жизненном или длительном незаменимости объ-
ектов любви для ряда личностей.

2. Источник любовного чувства в образе человека в 
религиозных системах мировидения может быть 
послан богами или Богом с определённой миссией.

3. Объект любви делается незаменимым, так видит-
ся любящим в особенном свете.

4. Объект любви вызывает мысли о бессмертии, 
спасении.

5. Источник любовного чувства сильно воздейству-
ет на сознание и подсознание любящего, задевает 
его ум и душу.

6. Объект любви удивляет и поражает воображение.
7. Источник любовного чувства сам по себе пред-

ставляется особенно важной ценностью, которую 
надо беречь и сохранять. Также он может быть но-
сителем ценностных смыслов, особенно важных 
для человека.

8. Феномен любовного чувства создаёт особый ду-
ховно-чувственный мир, в который погружаются 

душа и ум любящего. 
9. Между объектом любви и любящим складыва-

ются особые отношения, при котором источник 
любовного чувства служит источником энергии, 
творческого преображения мира, смыслом жизни 
и духовной поддержкой для любящего.

10. Источник любви становится для любящего источ-
ником самой жизни.

11. На восприятие объекта любви как незаменимо-
го влияет много факторов: глубина оставленного 
впечатления, уровень затронутости подсознания, 
внушаемости, впечатлительности, само место 
любви в иерархии духовных ценностей личности.

12. Ощущение незаменимости источника любовного 
чувства может быть длительным, но всё же про-
ходить, если звезда любовного чувства гаснет, ме-
няет оценку компонентов восприятия в сознании 
любящего.

13. Феномен незаменимости объекта любви не яв-
ляется единственным, характеризующим данное 
чувство. Наряду с ним существует и феномен пе-
реноса любви с одного объекта на другой, и фено-
мены всеобъемлющей любви, а также влюбчиво-
сти и любвеобильности. 

14. Факт незаменимости источника любовного чув-
ства может оказаться иллюзией при неглубоком 
воздействии на сознание и душу любящего или 
появлении объекта, который воздействует на них 
более сильно.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается вопрос о формировании 
современного российского мировоззрения. Анализируется роль православ-
ной культуры в становлении русского сознания. В результате чего делается 
вывод о том, что православие является основным претендентом на роль эк-
зистенциального компонента современного российского мировоззрения. В 
контексте православной традиции, духовное в иерархии личности занимает 
главенствующее положение, и должно подчинять себе душевную и телесную 
сферы. Помимо вышеизложенного, в статье также акцентируется внимание 
на вопросах, связанных с проблемой взаимодействия науки и религии, пред-
лагаются формы включения символической структуры традиционного куль-
турно-религиозного знания в образовательный процесс.

Ключевые слова: мировоззрение, православие, культура, экзистенция, обра-
зование, ценности, нравственность.

THE MODERN RUSSIAN WORLDVIEW: 
EXISTENTIAL COMPONENT

A. Lavrentieva
A. Loginova

Summary: This article examines the issue of the formation of the modern 
Russian worldview. The role of Orthodox culture in the formation of 
Russian consciousness is analyzed. As a result, it is concluded that 
Orthodoxy is the main contender for the role of an existential component 
of the modern Russian worldview. In the context of the Orthodox 
tradition, the spiritual occupies a dominant position in the hierarchy 
of personality, and must subordinate the mental and bodily spheres to 
itself. In addition to the above, the article also focuses on issues related 
to the problem of interaction between science and religion, and suggests 
ways to include the symbolic structure of traditional cultural and religious 
knowledge in the educational process.

Keywords: Worldview, Orthodoxy, culture, existence, education, value, 
morality.

Стремительные изменения в мировом и россий-
ском культурно-политическом пространстве ста-
вят перед современным российским обществом 

новые задачи. Сознание русского человека в очередной 
раз сталкивается с проблемой определения стратегии 
собственного развития, и так как действующая миро-
воззренческая установка оказывается очень хрупкой и 
не отвечает требованиям современной действительно-
сти, актуальность исследований в этой области сильно 
возрастает.

В настоящее время российское общество пережива-
ет очередной мировоззренческий и аксиологический 
кризис несмотря на то, что эти проблемы носят «уязви-
мый нематериальный характер», заново поднимаются 
вопросы об идентичности, ценностных ориентирах, 
определении пути России и т.д.1 Актуализируются во-
просы, связанные с самобытностью, традициями и экзи-
стенциальной направленностью политики государства. 
Начиная с 90-х годов XX века, российское общество на-
ходилось в поиске мировоззренческих целей, и сейчас 

перед ним стоит сложная задача – сформировать основу 
российского мировоззрения.

XX век стал для России длительным экзистенциаль-
ным сном, который начался с расстрела царской семьи 
и завершился духовно-нравственной инфляцией. За это 
время русское сознание испытало влияние различных 
мировоззренческих установок: от критического атеизма 
до толерантного мышления человека-потребителя. По-
сле падения «железного занавеса», Россия совершила 
импульсивный поворот на Запад, в результате которого 
русская культура на длительный период оказалась под 
игом западноевропейских ценностей. Русский философ 
Н. Бердяев, описывая русский характер, подчеркивал 
его противоречивость: «Русский народ есть в высшей 
степени поляризованный народ, он есть совмещение 
противоположностей»2. 

Возможно, именно эта черта сыграла ключевую роль 
в наступившей в российском обществе чрезмерной ув-
леченности Западом: полная закрытость от европейских 

DOI 10.37882/2500-3682.2024.10.16

1 Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // Вестник Московского университета. Серия 
12. Политические науки. - 2022. - №3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/shag-vpered-problema-
mirovozzreniya-v-sovremennoy-rossii/viewer. (Дата обращения: 23.03.2024).

2 Бердяев Н. Русская идея / Н. Бердяев. - СПб. : Азбука-классика, 2008, с.30.
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стран резко сменилась такой же полной открытостью. 
Русская культура конца XX и начала XXI веков в букваль-
ном смысле «потонула» в красивой и беспечной картин-
ке голливудских фильмов, глянцевых журналах, фэнтези, 
бесконечных реалити-шоу и сериалах, воспевающих 
духовный примитивизм. Итогом этой «широты русской 
души», которую так гениально подметил Ф.М. Достоев-
ский в романе «Братья Карамазовы» («широк русский че-
ловек, я бы сузил»), стало обеднение культуры (русские 
книги, фильмы, музыка и т.д., в мощном потоке хорошо 
рекламируемых западных аналогов, легко терялись). По-
мимо этого, ориентируясь на европейские и американ-
ские ценности, отечественные образцы современной 
культуры во многом утратили свою самобытность и пе-
рестали быть «проводниками» в историческое прошлое.

Дефицит внешней культуры, в котором оказалась со-
временная Россия, напрямую связан с дефицитом вну-
тренней культуры, с духовно-нравственным состоянием 
русского человека.

Эпоха масс поразила и русское сознание: массовый 
человек, по мнению Х. Ортега-и-Гассета, утрачивает не-
которую уникальность: «Меньшинство – это совокуп-
ность лиц, выделенных особыми качествами; масса – не 
выделенных ничем»3. Подобный тип человека находится 
в особенном отношении к бытию, сформулированном 
Э. Фроммом, как формат «иметь», а не «быть», который 
предполагает акцентуацию на потребление (брать, не 
отдавая взамен): «Суть установки, присущей потреби-
тельству, состоит в стремлении поглотить весь мир»4. 
Экзистенциальную парадигму человека-потребителя 
можно обозначить, как «бытие-для-себя». 

Уникальностью человеческого существования яв-
ляется тот факт, что человеку доступно одновременное 
нахождение в трех темпоральных системах: прошлом, 
настоящем и будущем. По мнению М. Хайдеггера, чело-
веку свойственно «забегание вперед», он является неким 
незавершенным проектом, обращенным в будущее: «По-
этому человек существует как бы впереди самого себя, 
человек – это проект, и он всегда больше, чем он есть в 
настоящем. Сосредоточенность человека на будущем 
даёт ему истинное бытие. Только так можно познать чи-
стую экзистенцию (выдвинутость вперёд) человека. Че-
ловек выходит из себя не только в бытийном аспекте, не 
только из сущего в ничто, но и из настоящего в будущее. 
Будущее в данном случае понимается как то, чего ещё 
нет, т.е. как некоторый аспект не-сущего, аспект ничто: 

прошлое уже было, настоящее есть, а будущего ещё нет»5.

Длительная экспансия русской культуры массовыми 
западноевропейскими образцами, стала одной из при-
чин ее деградации. Идеалы и ценности, транслируемые 
культурой потребления, вступая во взаимодействие с 
русским сознанием, способствовали возникновению не-
которых процессов в духовно-нравственной сфере чело-
века и породили в сознании субъекта ряд особенностей:

1. крайний субъективизм: невозможность посмо-
треть на ситуацию со стороны Другого (акценту-
ация на «я прав»);

2. увеличение значимости «личного мнения» в 
ущерб «истине» (объективности); 

3. отсутствие чувства ответственности за свои дей-
ствия («Бога нет – все позволено», если Я – центр, 
то Я – законодатель/судья (эгоцентризм));

4. превалирование гедонистического принципа в 
оценке явления (хорошо то, что приносит удо-
вольствие);

5. смещение ценностных ориентаций с духовных на 
материальные;

6. отсутствие уважительного отношения к Другому 
(если Я – центр, то все остальные – Периферия, 
«мы почитаем всех нулями, а единицами себя»).

В контексте общества потребления духовно-нрав-
ственные проблемы уходят на задний план, так как под-
рывают основы потребительского мировоззрения. 

Духовность и нравственность – это те сущностные 
сферы, которые наиболее сильно пострадали в период 
экспансии ложных ценностей. Духовно-нравственное 
воспитание человека является первой ступенью к на-
чалу положительных изменений облика субъекта куль-
туры. И первый вопрос, который возникает в контексте 
воспитания – это вопрос модели: что взять в качестве 
основы (какие ценности)?

История России, как особого культурно-историче-
ского феномена, всегда переплеталась с идеей право-
славия. Для русского сознания православие является 
своеобразным базисом, на основании которого выстра-
ивается то, что связано с понятием самоидентификации. 
Другими словами православие – это сердце «русско-
сти». Не будет преувеличением сказать, что, несмотря 
на индивидуальные особенности каждого человека (его 
взгляды, смысловые ориентации и пр.), православие 
является генетически встроенным в русское сознание 

3 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pstgu.ru/download/1180624504.vosstanie_
mass.pdf?ysclid=lssovzhepn672390762.

4 Фромм Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. — М. : Издательство АСТ, 2000. С.18.
5 Лега В.П. История западной философии. Часть 2. Новое время. Современная западная философия. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Viktor-Lega/istorija-zapadnoj-filosofii-chast-vtoraja-novoe-vremja-sovremennaja-zapadnaja-
filosofija/11#:~:text=По%20Хайдеггеру%2C%20забота%20–%20это,забота%20–%20это%20«забегание%20вперёд» (Дата обращения: 
22.03.2024).



130 Серия: Познание №10 октябрь 2024 г.

ФИЛОСОФИЯ

(даже сквозь русский атеизм всегда будет просвечивать 
православный Бог).

Австрийский психиатр, психолог и философ В. 
Франкл в работе «Подсознательный Бог» говорит о на-
личии Бога в глубинах психики любого человека. То есть 
каждый подсознательно религиозен, но не у каждого 
происходит сознательный акт встречи с Творцом. Анали-
зируя атеистическое сознание, В. Франкл приходит к вы-
воду: «В сущности, в глубине бессознательного каждый 
является верующим, пусть в самом широком смысле, 
даже если эта вера хорошо скрыта и вытеснена»6. Идеи 
В. Франкла во многом созвучны мыслям швейцарского 
философа-психоаналитика К.Г. Юнга, который неодно-
кратно подчеркивает, что «идея Бога – совершенно не-
обходимая психологическая функция иррациональной 
природы»7.

По мнению австрийского психолога, «религиозные 
праобразы… передаются нашей религиозно-культур-
ной традицией», человек «врастает» в мир образов опре-
деленной конфессии8. Иными словами, религиозность 
находится «в самой сердцевине» человека9. Упадок ре-
лигиозности, следуя размышлениям В. Франкла, тесно 
связан с проблемой смыслопорождения: смысл и вера 
находятся в тесных отношениях. Смысл – основа ценно-
сти, ценность – основа нравственности. «Вытесненная 
вера», по его словам, всегда превращается в «суеверие», 
то есть неумение выстраивать связь с «внутренней ре-
лигиозностью» оборачивается для человека утратой 
самобытности (созданием ложных систем, формат «ка-
заться»)10. Православное понимание человеческой лич-
ности основано на идее триединства духа, души и тела. 
Духовная составляющая (совесть, страх Божий, стремле-
ние к Богу) – это то, что в терминологии В. Франкла опре-
деляется как «подсознательный Бог» и находится «по ту 
сторону совести». В. Франкл указывает на то, что атеи-
стическое сознание не идет дальше этой границы, оно 
не заглядывает за кулисы совести. Согласно православ-
ной традиции, духовное в иерархии личности занимает 
главенствующее положение, и должно подчинять себе 
душевную и телесную сферы.

В. Франкл предлагает особый подход к вере, как к 
глубинной базовой потребности человека, не реализа-
ция которой, всегда грозит утратой смысла.

В контексте проблемы духовно-нравственного по-

тенциала российского общества, в качестве базы для его 
формирования может быть эффективно использован бо-
гатый опыт православной культуры. Указом Президента 
РФ от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей» отмечено, что православию принадлежит 
особая роль в становлении и укреплении традиционных 
ценностей. Данным документом перечислены следую-
щие традиционные ценности: жизнь, достоинство, права 
и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созида-
тельный труд приоритет духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память 
и преемственность поколений, единство народов Рос-
сии11. Следует обратить внимание, что многие ценности, 
являющиеся добродетелью в православной культуре, 
относятся к категории «духовно-нравственные».

Духовно-нравственные ценности – это основопо-
лагающие компоненты мировоззрения. С помощью со-
циальных институтов государство может оказывать су-
щественное влияние на формирование положительной 
мировоззренческой модели своих граждан, акцентируя 
внимание на тех моментах, которые способствуют наи-
более гармоничному развитию современного русского 
человека. От духовного уровня развития человека зави-
сят его возможности в отношении позитивного преоб-
разования, как внешней действительности, так и своего 
внутреннего мира.

Православная Церковь остается хранительницей ду-
ховно-нравственных традиций. Православная история 
посредством проповеди через примеры святого благо-
честия в лицах святых апостолов, святителей, велико-
мучеников, преподобных, мучеников, бессребреников 
и т.д. призывает заново осознать предназначение обще-
ственной жизни. Милосердие, сострадательность, беско-
рыстное служение, остаются по сей день смыслом духов-
ного человека. Духовность не означает потусторонность, 
трансцендентность, жизнь вне мира, а преобразователь-
ную деятельность по изменению сознания, понимания 
предназначения человека в этом мире. Духовность яв-
ляется необходимым условием для любой деятельности, 
направленной на достижение личного или общественно-
го блага. В век научно-технического прогресса религия 

6 Франкл В. Подсознательный Бог: Психотерапия и религия / В. Франкл.: Пер. с нем. – М.: Альпина нон-фикшн, 2022. С. 201.
7 Юнг К.Г. Аналитическая психология: [сборник] / К.Г.Юнг; [перевод А.Чечиной]. – Москва: Издательство АСТ, 2021, с 90.
8 Там же. С. 115.
9 Там же. С. 85.
10 Франкл В. Указ. Соч. С. 121.
11 Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укрепле-

нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей” Информационно-правовой портал ГАРАНТ. ru. Режим доступа: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/. (Дата обращения: 11.03.2024).
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не является препятствием на пути к достижению знания, 
наоборот, она дает фундамент для безопасного движе-
ния на пути к постижению тайн бытия.

Наука и религия – две сферы, пересекающиеся в точ-
ке познания истины. И, если религия утверждает истину 
на основании веры и предлагает путь символического 
поиска, то научное устремление к истине зиждется на 
рациональном познании. Вопрос веры и знания, подня-
тый еще в эпоху Средних веков («верую, ибо абсурдно»), 
сегодня актуализируется в новом ракурсе. Прекрас-
ным примером синтеза науки и религии является дея-
тельность ученого, врача, архиепископа Луки (В.Ф. Во-
йно-Ясенецкого): «Профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий не 
только предтеча решения проблем анестезиологии, ор-
топедии, гнойной и нейрохирургии 21 века», он «явился 
предтечей гносеологии нового, третьего тысячелетия 
нашей эры»12. 

Образ жизни святителя Луки может быть граждан-
ским и духовным ориентиром для современного чело-
века: врач и священнослужитель, целитель тела и души. 
Биография святителя, его научные работы в области 
хирургии, знакомят с нас с традицией верности и долга, 
примером служения во благо общества и страны. Через 
знакомство с жизнью святителя, его трудами, идеями, че-
ловек становится причастным к опыту высокодуховного 
проживания действительности. Формируется особый 
вектор экзистенциального запроса: ориентир, который 
задается святителем Лукой, включает в себя образ геро-
ического подвига служения Отечеству, стойкость веры, 
мужество, трудолюбие, стремление к новым знаниям и 
любовь к ближнему.

Святитель Лука показал пример гармоничного сосу-
ществования веры в Бога и научного критичного разума 

в сознании человека: он твердо следовал своему пред-
назначению, как хирурга, так и священника, воспитывал 
в себе чувство долга, сострадания и любовь к Отчизне.

Примером своеобразного «экзистенциального зна-
комства» современного поколения с прошлым знаковой 
личности может служить опыт творческой организации 
пространства образовательного учреждения. Иллю-
страцией такого пространства является аудитория, по-
священная святителю Луке в Северном государственном 
медицинском университете города Архангельска. Нахо-
дясь в пространстве этой аудитории, человек автомати-
чески становится частью другой эпохи: он включается в 
символическую систему прошлого опыта через образы 
(иконы, фотографии), тексты (цитаты из работ святите-
ля Луки) и артефакты (предметы личного пользования). 
Создание подобного рода пространств (именных, тема-
тических аудиторий, уголков, постоянных и временных 
выставок) облегчает процесс «включения» сознания че-
ловека в символический мир духовной культуры.

Исходя из вышеизложенного, православная культу-
ра является основным претендентом на роль базового 
элемента современного российского мировоззрения. 
Как любая традиционная религиозная культура, в ус-
ловиях исторического процесса, православие на про-
тяжении многих веков имело доминантное значение 
в выстраивании траектории развития России. Включе-
ние религиозного контекста в образовательную сре-
ду, через использование различных доступных форм 
(создание аудиторий, выставок, домовых музеев и пр.) 
способствует максимально гармоничному «вхождению» 
человека в символическую структуру традиционного 
культурно-религиозного архетипического знания, что 
значительно обогатит опыт формирующегося совре-
менного мировоззрения.

12 Захаров А.Е. В.Ф. Войно-Ясенецкий - предтеча гносеологии нового тысячелетия. Политика. Гуманология. Философия. Дух. Душа. 
Тело. Истина. С. 10.
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Аннотация: В статье исследуется развитие джазового саксофона в Китае 
в 1920-1940-е годы. Автором выявлена роль иностранных музыкантов и 
первого китайского бэнд-лидера Джимми Кинга. Установлены причины 
двойственного восприятия саксофона китайским обществом, а также после-
дующих ограничений военного времени.

Ключевые слова: саксофон, джаз, шидайцю, Шанхай, Джимми Кинг, китай-
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THE EARLY PERIOD OF JAZZ 
SAXOPHONE DEVELOPMENT IN CHINA

MaYang

Summary: The article explores the development of jazz saxophone 
in China in the 1920s-1940s. The author identifies the role of foreign 
musicians and the first Chinese band leader Jimmy King. The reasons for 
the ambivalent perception of the saxophone by Chinese society, as well as 
the subsequent wartime restrictions, are established.

Keywords: saxophone, jazz, shidaiqiu, Shanghai, Jimmy King, Chinese 
music, 20th century music.

Актуальность данного исследования определяется 
стремительным развитием джаза в Китае, а также 
возросшим интересом к джазовому саксофону. 

История джазового саксофона в этой стране началась 
с приезда в 1918 году в Шанхай бэнд-лидера Гарри Кер-
ри (Harry Kerry), банджоиста Рэймонда Брека (Raymond 
Breck) и саксофониста Рассела Эллиса (Russell Ellis) [6, С. 
119]. Они составили костяк первого эстрадно-джазового 
оркестра, выступавшего в городских кафе и танцзалах. 
Благодаря грампластинкам популярность джаза в евро-
пейских поселениях портовых городов быстро росла, и 
поэтому приезд настоящих американских джазменов в 
Шанхай оказался коммерчески привлекательным меро-
приятием. Позже в Китай прибыли афроамериканцы: во-
калистка и трубач Вэлайда Сноу (Valaida Snow) в сопро-
вождении оркестра барабанщика Джека Картера (Jack 
Carter) – в 1926 году, а оркестр трубача Бака Клэйтона 
(Buck Clayton) – в 1934-м. Эти коллективы оставили наи-
более заметный след на джазовой сцене Шанхая.

Соответственно росту популярности джаза росла и 
популярность саксофона как главного олицетворения 
этой музыки. В шанхайских газетах первой половины 
1920-х годов всё чаще появлялись объявления о покуп-
ке-продаже саксофона и о поиске квалифицированных 
педагогов для частных занятий [4].

В середине 1920-х годов в Шанхае стали открываться 
первые джаз-клубы. Их музыкальное оформление было 
полиэтническим. Вслед за американскими джазменами 
в город приезжали филиппинские, русские, японские 
музыканты, из которых складывались национальные 
эстрадные оркестры. Появление китайских коллективов 

долгое время тормозилось своеобразной сегрегацией: 
они могли выступать только в дневное время, оставляя 
лучшее вечернее время для иностранцев. В свою оче-
редь, японские музыканты часто зарабатывали всего 
лишь одну тридцатую часть от того, что зарабатывали го-
раздо более профессионально подготовленные амери-
канские и филиппинские джазмены. Таким образом, луч-
ше всего оплачивалась работа американцев, далее шли 
русские, филиппинские и японские музыканты. Работа 
китайских оркестров оплачивалась хуже всего [6, С. 133].

В наибольшем выигрыше от сложившейся ситуации 
оказались чернокожие американские джазмены. Мно-
гим из них Шанхай дал долгожданную передышку от ра-
совых трудностей, с которыми они сталкивались дома. 
Саксофонист Эрл Уэйли (Earl Whaley) собрал один из 
первых свинговых коллективов на западном побережье 
США. В 1934 году он привёз свой оркестр с претенциоз-
ным названием «Раскалённые синкописты» («The Red Hot 
Syncopators») в Шанхай. На решение приехать за океан 
повлияли азарт, стабильная зарплата (150–200 долларов 
в месяц), а также отношение к афроамериканским му-
зыкантам, которые в Шанхае получали гораздо больше 
уважения, чем в США. Джазмены с большим успехом вы-
ступали в «St.Anna’s Ballroom» и других шанхайских клу-
бах до 1937 года.1 

Русские музыканты также внесли ощутимый вклад 
в развитие джаза начального периода в Харбине, а за-
тем в Шанхае. В историю китайского джаза вошли рус-
ские оркестры Сергея Ермолаева и Олега Лундстрема. 
Их деятельность в Китае достаточно подробно освещена 
в современных исследованиях, поэтому мы ограничим-

DOI 10.37882/2500-3682.2024.10.18

1 Схожее отношение встретил в Шанхае оркестр прославленного афроамериканского трубача Бака Клэйтона.
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ся воспоминаниями одного из русских саксофонистов 
– участника других, менее известных оркестров. Саксо-
фонист, кларнетист и виолончелист Александр Шахов в 
1934 году был приглашён в оркестр харбинского отеля 
«Модерн», в котором он проработал до 1937 года. По 
воспоминаниям музыканта, в то время все саксофони-
сты должны были играть и на кларнете. В джазовых ор-
кестровках того времени эти инструменты были взаимо-
заменяемы. Получив в 1939 году приглашение в Шанхай, 
А. Шахов в составе джазового оркестра «Фантазия» 
играл не только джаз, но и популярную классику, а также 
танцевальную эстрадную музыку [3]. С ноября 1940 года 
русский саксофонист работал в кабаре «Аркадия», а за-
тем во французском клубе.

В Шанхае 1940-х годов был так называемый «Совет-
ский Спортивный Клуб», где собирались все музыканты 
Шанхая. Кстати, именно там Александр Шахов неодно-
кратно встречался с братьями Олегом и Игорем Лунд-
стремами. После войны, в 1946 году по инициативе 
группы музыкантов был организован духовой оркестр 
во главе с В. Добровольским, который выступал на 
праздниках «Советского Спортивного Клуба», а также с 
самостоятельными концертами. Этот коллектив снискал 
заслуженную репутацию в самых широких музыкальных 
кругах Шанхая. А. Шахов работал в этом оркестре до 
июня 1947 года. Вскоре в Китае начались политические 
перемены, и в середине 1947 года русский саксофонист 
навсегда переехал в Советский Союз [3].

Значительный вклад в начальный период китайского 
джаза также внесли филиппинские оркестры, в составе 
которых были саксофонисты. Численно филиппинцы 
заметно преобладали над музыкантами других нацио-
нальностей. В 1940-е годы, особенно сразу после побе-
ды над Японией, филиппинских эстрадных музыкантов 
в Шанхае стало ещё больше, что отмечали даже газеты 
того времени. Филиппинские музыканты выделялись не 
только своей численностью, но и высоким качеством 
игры. Их отличали природная музыкальность, прекрас-
ное чувство ритма и хорошая обучаемость. Важно и то, 
что Филиппины с 1898 года находились под протекто-
ратом США. Местные музыканты имели возможность 
подробно изучить молодое джазовое искусство на всех 
его стадиях. Они не только слушали грампластинки, как 
это происходило в Шанхае, но и общались с музыканта-
ми американских джазовых коллективов, учились у них. 
Неудивительно, что шанхайские газеты не скупились на 
лестные отзывы. Таким образом, в сознании шанхайской 
публики словосочетания «филиппинские музыканты» и 
«высококлассные джазмены» стали синонимами.

Саксофоны в филлипинских джазовых оркестрах за-
нимали видное место. Так, из 15 участников «Контраст-
бэнда» шестеро играли на саксофонах, а из 12 участ-
ников оркестра Луо Пина – четверо, включая самого 
бэнд-лидера. Луо Пин заслуживает упоминания ещё и 
как руководитель самого коммерчески успешного ор-

кестра конца 1930-х – первой половины 1940-х годов. В 
1945 году музыкант с семьёй переехал в Гонконг, где и 
продолжил занятия джазом. Легендарный шанхайский 
саксофонист и бэнд-лидер умер в 2009 году в возрасте 
95 лет.

На начальном периоде развития китайского джаза 
китайские эстрадные оркестры зачастую исполняли не 
джаз, а кантонскую городскую музыку – осовременен-
ную версию южного фольклора. Для этого саксофон не 
требовался. Кроме того, действовала уже упомянутая 
негласная сегрегация, соответственно которой китай-
ские коллективы могли выступать только днём. Дневные 
выступления вообще ставили под сомнение необходи-
мость джаза в репертуаре китайских оркестров, ведь 
джаз прочно ассоциировался с ночной жизнью Шанхая.

Первый джазовый китайский оркестр был создан сту-
дентом Шанхайского университета Цзинь Хуайцзу (金怀
祖) только в 1946 году, когда история раннего шанхай-
ского джаза уже приближалась к завершению. Подчёр-
кивая джазовую идею своего коллектива, Цзинь Хуайцзу 
взял псевдоним Джимми Кинг (Jimmy King). Его оркестр 
Джимми Кинга подобно американским джаз-бэндам 
того времени включал секции медных и язычковых духо-
вых, а также ритм-секцию –фортепиано, бас и барабаны. 
Джимми Кинг учился в оркестрах на Филиппинах и по-
нимал важность нотного текста для оркестрового джа-
за. Поэтому он не пожалел денег, чтобы заказать из США 
новейшие партитуры для игры в танцзалах. Всего в его 
оркестре играли 16 человек.

История первого китайского джазового оркестра 
оказалась недолгой: он распался менее чем через пять 
лет из-за закрытия шанхайских клубов. К сожалению, 
оригинальные аудиозаписи коллектива не сохранились, 
однако в 1990 году участники оркестра Джимми Кинга 
записали 34 танцевальные композиции из своего шан-
хайского репертуара. Судя по ним, в оркестре исполь-
зована полная группа саксофонов. Музыканты играют 
строго по классическим джазовым партитурам, испол-
няя, в том числе, выписанные нотами сольные эпизоды. 
Сам Джимми Кинг умер в 1991 году.

В рассматриваемый ранний период джазовый саксо-
фон также можно услышать в записях шидайцю – эстрад-
ных песен, соединявших китайскую мелодику с западной 
аранжировкой. Например, в композиции «Моросящий 
дождь» (1932) основным инструментом аранжировки 
выступает группа саксофонов. Во вступлении её мягкие 
фразы эхом перекликаются с бодрым зачином всего ор-
кестра. На протяжении всей песни саксофоны с кларне-
тами дублируют вокальную мелодию, а также проводят 
тему в интерлюдии.

Подобным образом, в виде перекличек с другими 
группами оркестра организована игра группы саксофо-
нов в «Ночной Шанхай» (1946). Синкопированные пар-
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тии, так называемые «пачки» исполняются характерным 
составом из двух альтов и трёх теноров. Ещё более выра-
зительно саксофоны представлены в песне «Экспресс» 
(1936). В ней группа саксофонов во вступлении и коде 
имитирует паровозный гудок.

При рассмотрении пёстрой музыкальной звуковой 
картины Шанхая 1920-1940-х годов складывается впе-
чатление яркого, но ограниченного использования сак-
софона в данный период. Но каким было отношение к 
заморскому инструменту самих местных жителей, как 
они восприняли его?

Сохранились интересные свидетельства, показыва-
ющих неоднозначное отношение жителей Шанхая к сак-
софону. С одной стороны, уже в середине 1920-х годов, 
когда начали появляться первые джаз-клубы, саксофо-
нисты считались уважаемыми членами общества. Ре-
спектабельная газета «Вестник Северного Китая» 21 мар-
та 1925 года с сожалением сообщала о «смерти миссис 
Ллойд Фрост Хармон, жены популярного саксофониста 
кафе «Карлтон» [2]. Важно и то, что европеизированная 
часть китайского общества приняла тембр саксофона.

Однако значительная часть китайского общества вос-
принимала саксофон как чрезвычайно шумный и непри-
ятный по звучанию инструмент. По-видимому, саксофон 
как объект критики был выбран не случайно. В отличие 
от других джазовых инструментов, он не имел столь 
долгой истории, и казался самым ярким воплощением 
джаза и западной развлекательной музыки. В Китае сак-
софон оказался на острие противостояния современной 
западной культуры с традиционным консерватизмом 
и конфуцианским благочестием китайского общества. 
Поэтому, когда в конце 1940-х годов влияние западной 
культуры в стране снизилось до минимума, прервалась 
и история китайского джазового саксофона.

Во время японской оккупации развитие джаза (и сак-
софона в том числе) на оккупированных территориях со-
кращалось постепенно. Вначале, после захвата Манчжу-
рии в феврале 1932 года музыкальная жизнь в крупных 
городах продолжалась без изменений. Более того, каза-
лось, для джазовых саксофонистов открываются новые 
возможности. В 1934 году группа русских студентов Хар-
бинского технологического института создала первый в 
городе джаз-бэнд. Этот коллектив, руководимый Олегом 
Лундстремом, выступал в танцевальных залах, крупных 
ресторанах и даже записывался на Харбинском радио. 
Однако в 1936 году, с приближением полномасштаб-
ной войны с Японией, русские джазмены перебрались в 
Шанхай, где вскоре были признаны одним из лучших ор-
кестров [5, С. 175]. Выбор пал на Шанхай не только ввиду 
творческих перспектив, но и из соображений безопас-
ности: все иностранные поселения в городе, а соответ-
ственно, и джаз-клубы оставались неприкосновенными 
для японских оккупантов. Такое положение объяснялось 

статусом Японии, не находившейся в состоянии войны с 
европейскими странами и США.

Ситуация резко изменилась 7 декабря 1941 года, ког-
да японский флот атаковал Пёрл-Харбор, а США в ответ 
объявили Японии войну. Уже через несколько часов по-
сле нападения на Пёрл-Харбор все международные по-
селения в городах Китая, прежде всего, в Шанхае, были 
захвачены японскими войсками. Вскоре остававшиеся в 
городе танцзалы были закрыты, а джаз попал под запрет. 
Немногие виды развлекательной музыки были описа-
ны в анонимном полицейском отчете, представленном 
шанхайскими оккупационными властями в Токио. В чис-
ле прочего, в отчёте фигурировало ограничение количе-
ства саксофонов [1, С. 361-362]. С апреля 1944 года под 
полный запрет попала музыка, исполняемая на банджо 
и гавайской гитаре, а использование саксофона строго 
регламентировалось.

В течение года после оккупации 1941 года иностран-
цы из «вражеских стран» были согнаны в лагеря для 
интернированных лиц, разбросанные по всему Китаю. 
Среди интернированных оказался саксофонист Эрл 
Уэйли, до войны бывший одним из самых известных аф-
роамериканских джазменов Шанхая. Когда в 1937 году 
началось японское вторжение, большинство американ-
цев вернулось в США, однако Уэйли с несколькими му-
зыкантами предпочёл остаться. В последующие годы он 
продолжал гастролировать по зарубежным анклавам се-
верного Китая, особенно по Тяньцзиню. Когда в декабре 
1941 Япония объявила войну США, Уэйли и его оркестр 
были отправлены в пределы иностранного поселения 
в Тяньцзине. В 1943 году его перевели в лагерь для ин-
тернированных Вэйсянь (潍县集中营), а по окончании 
войны в 1945 году, вместе с другими интернированны-
ми, отправили в США на борту американского военного 
корабля.

В течение войны большинство иностранных джа-
зовых саксофонистов, наряду с музыкантами других 
специальностей, покинуло Китай. Как ни странно, эта 
ситуация открыла некоторые возможности перед мест-
ными музыкантами. Расовые различия, которые совсем 
недавно не позволяли китайским джазменам выступать 
наравне с иностранцами, исчезли. В книге «Ночные пей-
зажи Шанхая» китайский саксофонист Бао Чжэнчжэнь 
рассказывал, что китайские музыканты смогли занять 
ниши, освободившиеся после отъезда их иностранных 
коллег [6, С. 133]. Другой саксофонист Фан Шэнци смог 
в 1945 году в Харбине по случаю буквально за гроши ку-
пить у уезжавших японцев купить саксофон высокого ка-
чества. Этот инструмент позже позволил ему выступать 
в Художественной труппе Китайской железной дороги в 
1951 году. С ним музыкант также стал одним из немногих 
саксофонистов, которым разрешили выступать во время 
Культурной революции.
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Аннотация: В статье рассматриваются варианты дуальности человека; 
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характеристик, в сущности, человеческого индивида в философских текстах 
русских просветителей XVIII века. Сущность человека не является чем-то аб-
страктным, она конкретно-исторична. Человек в различные исторические 
эпохи соединяет в себе специфические и типичные черты каждой эпохи. Для 
эпохи русского Просвещения характерен, прежде всего, общий процесс секу-
ляризации русской культуры, одним из важнейших признаков которого стало 
становление этико-философского сознания, определение предмета этики как 
философской науки, понятийное структурирование морального сознания.

Ключевые слова: человек, духовность, русская философия, дуальность, рус-
ское Просвещение.

MAN IN THE DUAL WORLD 
OF THE RUSSIAN ENLIGHTENMENT: 
A CULTURAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS

V. Skopa
S. An 

Summary: The article examines the variants of human duality, presents 
an analysis of the unity of opposing natural and social characteristics in 
the essence of the human individual in the philosophical texts of Russian 
enlighteners of the 18th century. The essence of man is not something 
abstract, it is concrete and historical. Man in different historical eras 
combines specific and typical features of each era. The era of Russian 
Enlightenment is characterized, first of all, by the general process of 
secularization of Russian culture, one of the most important signs of 
which was the formation of ethical and philosophical consciousness, 
the definition of the subject of ethics as a philosophical science, the 
conceptual structuring of moral consciousness.

Keywords: man, spirituality, Russian philosophy, duality, Russian 
Enlightenment.

Начало нового тысячелетия, по мнению многих ис-
следователей, характеризуется кризисом челове-
ка и общества, что обуславливает необходимость 

исследования человека не только как социально-при-
родного, но и духовного существа, выявления его сути, 
места и значения, в том числе и в историческом изме-
рении. Еще Бердяев Н.А. в своей работе «О человеке, 
его свободе и духовности» делал заключение о том, что 
«переживая агонию, человек хочет знать, кто он, откуда 
он пришел, куда идет и к чему предназначен» [2]. Слож-
ность, динамичность сущности человека говорит о важ-
ности ее воссоздания в целостности и полноте проявле-
ний в каждую историческую и культурную эпоху.

Сущность человека не является чем-то абстрактным, 
она конкретно-исторична, то есть содержание ее из-
меняется в зависимости от особенностей той или иной 
эпохи. С течением истории происходит трансформа-
ция сущности человека, соответственно, и понять ее 
вне исторического процесса невозможно. Вместе с тем 
нельзя сводить ее только к меняющемуся историческо-
му процессу. Существуют некие постоянные, «вечные» 
моменты, определенный комплекс неизменных качеств, 
которые характерны для человека во все времена, сюда 
можно отнести пол, возраст, смертность и иные характе-
ристики. Таким образом, человек в различные историче-

ские эпохи соединяет в себе специфические и типичные 
черты каждой из эпох.

Современная социокультурная ситуация в России 
складывается в условиях модернизации и обновления 
основных сфер жизни общества, обусловливающих, по-
мимо остального, и необходимость поиска тех основа-
ний в культуре, на которых возможно возрождение ис-
тинных ценностей исторического наследия поколений, 
а также укрепление духовных идеалов и национально-
культурного самосознания.

В связи с этим необходимо самое пристальное вни-
мание к историческому прошлому России, исследова-
ние наиболее значимых, переломных периодов в её 
эволюционном развитии. Без изучения этого прошлого 
невозможно понять настоящее со всеми его противо-
речиями и коллизиями, ответить на вопросы о смысле и 
способах человеческого бытия, о новых культурных тен-
денциях в развитии современного общества. Поэтому 
актуальность заявленной проблемы обусловлена, пре-
жде всего, особой важностью результатов осмысления 
культур-философских и социокультурных коллизий рас-
сматриваемого периода в истории России, оказавшего 
огромное влияние на всё дальнейшее понимание чело-
века и его сущности.
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Прежде всего, необходимо отметить, что в XVII веке 
в России происходили процессы, которые, по словам 
русского богослова Георгия Васильевича Флоровского, 
порождали «известные настроения», «шатание умов», 
«вольнодумство», протекали «в крайнем напряжении и 
в беспокойстве, в разноголосице, в пререканиях и спо-
рах» [13]. Этому способствовали как внешние, так и вну-
тренние причины. К основным внутренним причинам 
относится, прежде всего, неспособность власти предот-
вратить процесс социальной деструкции, что неизбежно 
привело к стрелецким мятежам, городским восстаниям, 
казачьим выступлениям.

Итак, XVIII век – период активной секуляризации со-
знания, стремление понять глубину природной сущно-
сти человека и его бытие.

Может ли Господь Бог создать такой камень, который 
сам не сможет поднять? Вопрос старый. Это французы 
XVIII века резвились. Им, новоявленным атеистам, каза-
лось, что таким простым вопросом они «сразили идею 
Высшей силы на корню» [1, 8]. Потому что Д’ Аламбер, Д. 
Дидро и М.В. Ломоносов представляли Вселенную как 
самодвижущуюся материю (вещество) в никем не сотво-
рённом пространстве и времени. И присутствие Бога в 
этом бескрайнем мире весьма сомнительно.

Дискуссиям философов эпохи русского Просвеще-
ния по секуляризации сознания, противопоставлению 
светского религиозному предшествовали дискуссии 
иосифлян и нестяжателей. Иосифлянство обосновывало 
самоценность и «божественный характер» единоличной 
власти монарха. Оно требовало признания абсолютной 
ценности централизованной государственной власти, 
ради которой можно жертвовать другими ценностями: 
нравственными, культурными, а также жизнями отдель-
ных людей. Для их идеологии отдельный человек – нечто 
второстепенное по сравнению с державным величием, 
легко заменимый винтик в государственной машине. 
Да и сам человек в эпоху активного развития механики 
сравнивался с машиной. Кроме того, иосифлянская док-
трина, рассматривая вопрос об отношении между госу-
дарством и церковью признавала неоспоримое верхо-
венство светской самодержавной власти над церковью. 
Церковь же должна была взять на себя идеологические 
функции по пропаганде и охране существующей власти, 
а взамен потребовать материальных льгот и помощь от 
государства в борьбе с инакомыслящими. «В своём клас-
сическом виде в России иосифлянство всегда выступает 
как защитник монастырской и церковной собственно-
сти, а также пышного культа, богатых одежд для духовен-
ства» [7, с. 401].

Федотов Г.П. сделал едкое замечание: «Трижды отре-
калась Русь от своего древнего идеала святости, каждый 
раз обедняя и уродуя свою христианскую личность. Пер-

вое отступничество – с поклонением Фелофея, второе – 
с Петром, третье – с Лениным [15, с. 48-49].

С другой стороны, противоборством и спасением от 
морального и физического унижения монахов явились 
идеи нестяжателей. Однако, к XVIII веку о Ниле Сорском 
не помнили, а Максим Грек почитался лишь в пределах 
Троице-Сергиевой Лавры. При этом, молебны Иосифу 
Волоцкому, как канонизированному русскому святому, 
возносились по всей просветительской Руси. Раскол рус-
ского национального сознания внутри православных в 
связи с никонианской религиозной реформой привёл к 
гонению на старообрядцев в конце XVII – первой поло-
вине XVIII века. Заметим, духовные гонения только уси-
ливали дух гонимых и разлагали души гонителей. Такая 
борьба противоположных сил показала, что среди ум-
ных церковных служителей зрела мысль о том, что пре-
следуются честные русские люди, молящиеся по обряду, 
по которому изначально молились Сергей Радонежский 
и другие православные святые. 

Тем не менее, единство противоположных сторон –  
светской и религиозной, обозначилось в том, что в эпо-
ху русского Просвещения был укреплен, начатый созда-
ваться Петром I прочный фундамент материально-техно-
логического бытия. Любой образованный человек уже 
мог осознать, что через мирную колонизацию и войны 
Россия расширилась до естественных границ России – 
Евразии. Она, политически и технологически являясь За-
паду и Востоку, утвердилась в качестве мировой держа-
вы, определяющей судьбы истории. Именно в это время 
формировалась структура централизованного государ-
ственного управления с профессиональным бюрократи-
ческим аппаратом и соответствующей законодательной 
основой. 

При этом, жёсткая верховная власть породила жёст-
кую сопротивленческую анархию – по-разински казац-
кую, по-пугачевски крестьянскую и другие, помельче. 
Человек, униженный и лишенный возможности фор-
мироваться как личность, либо бунтует, либо психоло-
гически ломается. Поэтому в екатерининскую эпоху в 
просвещенных кругах формируется социально-фило-
софский категориальный аппарат: «общее благо», «сво-
бода народа», «русский патриотизм».

Как видим, противопоставление светского религи-
озному, анализ их в едином материально-духовном, с 
социальной подоплёкой мире, представляет, по сути, 
отправную точку его дуальности. В дуальном мире всё 
делится на противоположности, а каждая из противо-
положностей содержит в себе зерно противоположного 
начала: в добре содержится зло, а в зле – добро. В исто-
рико-философском аспекте «Дуализм – учение, в кото-
ром материальная и духовная субстанции считаются 
равномерными [6, с. 444]. Добавим: «Дуализм культуры –  
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рассмотрение материальной и духовной культуры как 
двух противоположных, но тесно связанных основных 
элементов культуры [16, с. 140].

Дуалистический характер просвещенческого мышле-
ния выразился в вопросе о соотношении веры и разума 
(науки, прежде всего). Он конкретизируется в воззрении 
основоположника отечественной науки и естествозна-
ния М.В. Ломоносова, который выразительно написал о 
«двух книгах»: «Человек постигает истину только в изуче-
нии «Книги природы»; за Священным Писанием сохраня-
ется функция нравственно-религиозного наставления… 
Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он 
показал своё величество, а в другой свою волю. Первая –  
видимый мир, им созданный, чтобы человек, смотря на 
огромность, красоту и стройность его зданий, признал 
божественное всемогущество…Вторая книга – Священ-
ное Писание [10, с. 357-358].

Подобная двойственность обнаруживается также 
при анализе человека в трактате А.Н. Радищева «О че-
ловеке, его смертности и бессмертии». Это основной 
философский труд мыслителя, в котором пересекаются 
идеи двух философских противоположных систем; ма-
териалистической, выраженной в научном творчестве 
английских (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк) и французских 
материалистов XVIII в., с идеями немецких идеалистов 
(И. Г. Гердер, Г. В. Лейбниц). 

Нам представляется, что дуальное видение челове-
ка, зародившееся в западном Просвещении, не могло не 
сказаться на русском философствовании. Но в русском 
Просвещении оно обустроилось, связалось с глубинной 
ментальностью и осозналось не только в философских, 
исторических и культурфилософских произведениях. 

Например, у Н.М. Кармазина в «Письмах русского 
путешественника» отмечены в человеческой природе 
две уживающиеся «противные» склонности: одна из них 
влечёт к новизне, другая – к традиции. Первая связана с 
любовью к новостям, другая – с привычками. Карамзин 
справедливо замечает, что человек считает себя счаст-
ливым, когда «сии две склонности равносильны», а мы 
и сегодня можем утверждать то же самое. Поэтому нас 
так волнуют мысли русских просвещенцев. Они через 
дуальность в мировоззрении открывали дуальность во 
внутреннем мире человека. Мы же, современные иссле-
дователи, живущие в XXI веке, уловив этот вектор, уже 
уверенно утверждаем: институт познания – базовый 
культурный архетип. Мы, изучая человека, познаём его 
естественные творческие склонности, то есть способ-
ности человека создавать второй мир, имеющий или не 
имеющий аналога в действительности. 

Стоит отметить, что русские просветители второй по-
ловины XVIII века проблему человека рассматривают как 

«комплексную, т.е., связанную с социальной сущностью» 
его интересов [4, с. 26-27]. Емельянов Б.В. ссылаясь на 
Я.П. Козельского, подчеркивает: только находясь в обще-
стве, человек может достигнуть «божественности» и «до-
стоинства» на земле. Нельзя не согласиться с тем, что 
утверждение «величия» человека было идеологически 
направлено против масонства. Можно предположить, 
что просветительская идеология в XVIII веке была чуть ли 
не единственной силой, способной противостоять рели-
гиозно-мистическим взглядам масонов на человека.

Подкупают воззрения русских просветителей на 
роль труда в естественной (физическая сила) и социаль-
ной жизни человека (соотношение личного и социаль-
ного). В этом, опять же, прослеживается его дуальность. 
И в этом единстве противоположностей уже просма-
тривается вопрос, которым задалась просветительская 
философия. Он состоял в том, как разрешить противоре-
чие между естественными свойствами человека и нее-
стественностью общественных отношений, искажающих 
сущность человека?

С XVIII века активизируется журнальная деятельность. 
Мыслители эпохи Просвещения по-разному отвечали на 
этот вопрос. Так, дискуссия о приоритетах природного 
или социального в человеке развернулась на страницах 
журнала «Живописец», где А.Н. Радищев и Н.И. Новиков 
отстаивали идею примата естественного в человеке, 
другие (Я.П. Козельский) отстаивали верховенство со-
циального, которое касается и отдельного индивида, и 
общества, в котором он живёт. Русский просветитель Я.П. 
Козельский, не соглашаясь с антиисторизмом, пишет: «Го-
сподин Руссо думает, что полезнее б было для человече-
ского рода, чтобы не знать ему наук и жить бы натураль-
но, с которым мнением и я согласен в рассуждении того, 
что по истории видно, что до коих пор народы простее. 
то до тех пор были они добродетельнее и потому благо-
получнее, и думаю, что неблагополучие человеческого 
рода произошло от вскушения запрещённого плода, то 
есть от явственного познания, что есть добро и что худо; 
но следовать сему мнению тогда было хорошо, когда еще 
весь род человеческий был в натуральной простоте, а в 
нынешнем состоянии учёного света, ежели б какой народ 
вздумал не учиться, то другие неучёные народы в краткое 
время и с великим аппетитом его скушают…» [9, с. 414].

Но у Козельского ещё нет радикального решения 
данного философского вопроса. Его предложил Ради-
щев. Теории естественного права и общественного до-
говора дали ему возможность рассмотреть возможные 
взаимосвязи человека и среды, человека и общества. В 
знаменитом «Путешествии из Петербурга в Москву» он 
пишет: «Человек родится в мир равен во всём друго-
му… Но он кладёт оным преграду… – становится граж-
данином» [14, с. 51-52]. Философ полагает, что принятие 
гражданства не даёт оснований одному человеку вла-
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ствовать над другими. Очевидно, что исходные посылки 
в решении дуальности человека у Радищева те же, что 
у большинства русских просветителей второй полови-
ны XVIII века – он отвергает масонское представление 
о «злой» сущности человека и его исправлении через 
самопознание и самовоспитание. Радищев же, анализи-
руя способы освобождения человека, утверждает право 
угнетённого народа на борьбу против насилия револю-
ционным путём.

Интерес к антропологической проблематике – это 
не только характерная черта второй половины XVIII сто-
летия. Антропологическая тематика всегда – начиная с 
Киевской Руси – была ведущей проблемой философских 
исканий русских интеллектуалов. Действительно, «… об-
щепризнано, что «загадка о человеке» была важнейшей 
проблемой русской мысли, делая ее антропологически 
ориентированной. Она неизменно оставалась в центре 
философских размышлений русских мыслителей, была 
открыта для всех влияний, жадно искала, находила и 
перерабатывала, а иногда и с порога отрицала, любые 
новации западной и восточной мысли, будь то писания 
отцов церкви, масонство, вольтерианство, фейербахиан-
ство или же ницшеанство» [5, с. 78]. Человек, его место в 
мире, судьба – это темы, без которых представить себе 
русское Просвещение невозможно.

Для эпохи русского Просвещения характерен, пре-
жде всего, общий процесс секуляризации русской куль-
туры, одним из важнейших признаков которого стало 
становление этико-философского сознания, определе-
ние предмета этики как философской науки, понятийное 
структурирование морального сознания [11]. Русское 
Просветительство, как и всякое другое национальное, не 
было и не могло быть простым подражанием, воссозда-
нием идеологии французского Просвещения. Поскольку 
русское Просвещение являлось разновидностью меж-
дународного феномена, то в нем нашли отражение ос-
новные черты, характерные для Просвещения вообще, 
моделью которого является классическое французское 
Просвещение [12].

Помимо того, у русской просветительской мысли в 
отличие от западноевропейского Просвещения менее 
заметен антиклерикализм, тем более атеизм. Россий-
ским просветителям не нужно было доказывать необ-
ходимость ограничить могущество церкви, поскольку 
монархи (Петр I и Екатерина II) значительно подорвали 

суверенитет духовенства. Религиозное мировоззрение 
не отвергли, а лишь пересмотрели, при этом оставаясь 
глубоко верующими людьми. Сохранение религии обу-
словлено тем, что русские просветители не были готовы 
к полному отказу от прошлого. Многие из них отстаива-
ли идею исторической преемственности культуры чело-
вечества, обладающую ценностями, приобретениями в 
течение тысячелетий.

Кроме того, религия и церковь, которые подверга-
лись критике мыслителями петровской эпохи, в следу-
ющие десятилетия были снова и определенной степени 
восстановлены в качестве одного из основных устоев 
общественной жизни. Секуляризованная, перестающая 
базироваться целиком на религиозном мировоззре-
нии, культура высших слоев общества XVIII века все же 
сохранила большое место для религими правосливной 
церкви. Это было и неизбежно политически в условиях 
абсолютистского полуфеодального государства, и в то 
же время соответствовало подлинному строю миро-
воззрения даже самых передовых людей того времени. 
Идеалы совершенства общественных отношений про-
светители XVIII века связывали с гармонией духовной и 
светской власти.

Таким образом, если рассматривать сущность чело-
века эпохи Просвещения в целом, не останавливаясь 
на особенностях национальных проявлений, то можно 
говорить о том, что в данную эпоху произошло посте-
пенное становление нового мировоззрения, по которо-
му мир представлялся как целостная система человек-
природа. Если в средние века человек, прежде всего, 
оставался божьим творением, призванным исполнять 
высшую волю, то в новую эпоху ощущение собственного 
незаурядного «Я» становится критерием ценности жиз-
ни. В этот период продолжается начатое в эпоху Возрож-
дения личностное развитие, и философия начинает раз-
мышлять о духе как начале, объединяющем индивида с 
миром и обществом. По словам И.Ф. Волкова: «На этой 
общественно-исторической основе… сложился особый, 
романтический тип духовного и духовно-практического 
освоения жизни, основную особенность которого со-
ставляет расчет на отдельную человеческую личность 
как на самоценную силу…» [3]. И даже музыка, пережи-
вавшая в эпоху Просвещения небывалый взлет, отража-
ла идеалы просветителей: в опере Моцарта «Волшебная 
флейта» отчетливо выражается представление о челове-
ке как о венце Природы, звучит культ света и разума.
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Аннотация: В статье анализируется проблема сущности в контексте осмыс-
ления человеческого измерения бытия. Обосновывается, что именно сущ-
ность есть свидетельство бытийного начала в человеке. Эксплицируется 
процесс трансформации сущности человека в современном мире. Делается 
вывод, что вопрос о сущности есть вопрос об идентичности, самобытности 
человека. В плане прояснения специфики сущностной определенности че-
ловека (в диспозиции общего и индивидного) рассматривается процесс ин-
дивидуации человека в социальном контексте. Отмечается, что современная 
реальность в ее основе взращена антропоцентрической парадигмой. В этой 
связи, авторами, осуществляется апелляция к истокам её формирования в 
западноевропейском мыслительной традиции, открывающей путь к пони-
манию специфики эссенциальной природы человека, осознанию ключевых 
тенденций, во многом определяющих современный мировой порядок. Ут-
верждается, что осмысление человеческого существования в контексте его 
ведущих детерминант, определяет вектор смыслового истолкования сущно-
сти, выявляет процесс ее трансформации.

Ключевые слова: сущность, существование, человек, бытие, мир, субстан-
циальный субъект, самобытность, идентичность, общество, индивидуация, 
антропоцентрическая парадигма, власть, техника, история.

UNDERSTANDING THE ESSENCE AS 
A MANIFESTATION OF THE HUMAN 
DIMENSION OF BEING

T. Torubarova
V. Osipova

Summary: The article analyzes the problem of essence in the context of 
understanding the human dimension of being. It is proved that it is the 
essence that is the evidence of the being principle in man. The process of 
transformation of the essence of man in the modern world is explicated. 
The conclusion is made that the question of essence is a question of 
identity, self-existence of a person. In terms of clarifying the specifics of 
the essential certainty of a person (in the disposition of the general and 
the individual), the process of human individuation in a social context is 
considered. It is noted that modern reality is based on an anthropocentric 
paradigm. In this regard, the authors appeal to the origins of its formation 
in the Western European thought tradition, which opens the way to 
understanding the specifics of the essential nature of man, awareness of 
key trends that largely determine the modern world order. It is argued 
that the understanding of human existence in the context of its leading 
determinants determines the vector of semantic interpretation of the 
essence, reveals the process of its transformation.

Keywords: essence, existence, man, being, world, substantial subject, 
identity, identity, society, individuation, anthropocentric paradigm, 
power, technology, history.

Современная научно-техническая цивилизация, 
ознаменовавшаяся утверждением нового циф-
рового порядка, кардинально меняет наши пред-

ставления о человеке. На смену человеку как биопсихо-
социодуховному существу приходит, так называемый, 
постчеловек, мыслимый субъектом новой реальности, 
адоптивной формой которой становится квазиреаль-
ность, виртуальный мир. Границы человеческого, вме-
няемой ответственной личности, размываются до ги-
бридного Я с набором операциональных способностей 
и чутьем, выполняющего функцию замещения и приспо-
собления к миру. Такой конструкт рациональных схема-
тизаций превращает человека в киборга, элиминируя 
фундаментальные основы человеческого бытия, его так 
называемые жизне-устои. Жизнь порождается усилием 
человека быть таковым [5, с. 15], усилием его сущност-
ного воспроизведения. Ибо человек в своей сущности 
есть существо метафизическое. Жизнь в современном 
мире уже не является живой жизнью [2, с. 6]. Пропитан-
ная цифровым контролем и управляемая симуляцион-

ными моделями она элиминирует человеческую само-
бытность. Самобытность человека заключается прежде 
всего в его отношении к бытию. Понимание своей укоре-
ненности в бытии является источником развертывания 
мышления как блага и дара человека. Лишившись своего 
собственного элемента, мышление приобретает техни-
ческий характер. Язык становится средством хранения и 
передачи информации, погружаясь в публичную сферу, 
где господствует субъективность. Субъективность реа-
лизуется в конституировании человеком собственного 
миро-порядка на правах распорядителя и конкистадо-
ра всего сущего. Такого рода субъективность является 
объектной, но отнюдь не онтологической. Опустоше-
ние языка подрывает нравственную ответственность, 
что угрожает самому бытию человека. Язык выпадает 
из собственного элемента (элемент как начало природ-
ных вещей в античной философии). Язык, утративший 
онтологическое измерение, превращается в средство 
господства и подчинения мира всего сущего. И это тен-
денция лежала в основе рационализма Нового времени, 
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да и по сей день не утратила свою актуальность. 

Человек должен иметь онтологическое измерение, 
так называемую отмеченность Бытием. Только тогда мо-
жет идти речь о реализации человеческой сущности, то 
есть гуманизме в собственном смысле этого слова. Гума-
низм апеллирует к сущности человеческого бытия. Об 
этом забывается ныне, когда размывается грань между 
человеческим и нечеловеческим. Нечеловеческое как 
раз и означает лишенность человеком его собственной 
сущности. Вспомним К. Маркса, который усматривал 
истину сущности человека в социальности, только в 
обществе гарантируется осуществление человеческой 
сущности. В христианстве homo humanitas противопо-
ставляется Deitas, в Ренессансе humanitas противопо-
ставляется варварство средневекового человека, готи-
ческой схоластики – ренессансная ученость. Именно в 
открытости человека, согласно гуманизму, осуществля-
ется сущность человека. На первый план выходят вопро-
сы о свободе и природе человека. В эпоху Возрождения 
появляются различные проекты освобождения природы 
человека, реализуемые в утопиях. В работе Н. Макиавел-
ли «Государь» определена последующая структура мыш-
ления Нового времени, где политико-экономическая ре-
альность получает своё метафизическое обоснование. 
Человечность определяется при условии понимания 
истории, природы, концепции мира и основания мира, 
то есть сущего в его тотальности. Однако в определе-
нии того, что называется «человечностью», не ставится 
вопрос о бытии всего сущего. Гуманизм первоначально 
определяли через римское понимание гуманизма (рим-
ская virtus и т.д., противопоставлялась средневековому 
варварству). Человек есть animale rationale. В философии 
Аристотеля человек определяется как «зоон политикон». 
У Платона - человек есть сущее, обладающее словом, ре-
чью. Определение сущности человека через «Филосо-
фию жизни» выражается в задаче лучшей организации 
человеческой жизни, его анимальности. А коль скоро 
метафизическое определение человека заключается в 
анимальности, тогда жизнь человека превращается в по-
иск средств установления счастливого образа жизни че-
ловека. Однако, еще И. Кант подчеркивал, что стремле-
ние к счастью, характеризует человека как природного 
существа. В «Критике практического разума» он пишет: 
«Быть счастливым — это необходимое желание каждо-
го разумного, но конечного существа и, следовательно, 
неизбежное определяющее основание его способности 
и желания» [4, с. 401]. Сама история становится реализа-
цией человеческой сущности, свидетельством осущест-
вления его бытия в мире. «Мы изначально принадлежим 
истории, пребываем и действуем в ней, она захватывает 
нас, одновременно существуя также и внутри нас самих. 
Как замечал Хайдеггер, «мы сами, исторически суще-
ствуя, тоже оказываемся ею самой»» [6, с. 30].

Когда человек становится самодостаточным в своем 

существовании, то есть субъектом всего сущего, тогда 
определение объективности того или иного сущего зави-
сит от наших собственных замыслов, идей и целей. Мир 
как наш собственный мир должен изменяться в «нашу 
пользу». Поскольку человек оказывается вне наличных 
пространственно-временных границ, постольку он всю-
ду встречает только самого себя в многообразии соци-
альных ролей и масок, и, как следствие, мир превраща-
ется в его мир. Сущность самого человека утверждается 
как субстанциальный субъект всего сущего. В проекции 
такого рода перспективы все сущее рассматривается как 
лишенное внутренней природы и собственного значе-
ния. Бытие всего сущего понимается у Гегеля как «ничто”, 
у Р. Декарта как «пространственно-временное протяже-
ние”. Не является ли такое положение проявлением сущ-
ности человека? Какова эта сущность? История развития 
философской мысли по сути дела и является своего рода 
манифестацией человеческой сущности, делающей зри-
мым многообразие ее проявлений. 

В ренессансной идее humanitas утверждается стрем-
ление человека реализовать самого себя, свою сущность. 
В современном мире стремление человека преобразо-
вать мир, (ни созерцать, ни осмысливать), соответствует 
экстатической сущности человека, что в средневековой 
теологии определялось термином «трансценденция». 
Эти термины вошли в западноевропейскую метафизику 
из средневековой философии, где они получали совер-
шенно иное звучание (в философии жизни, в экзистен-
циализме - эстазис - экстатическая сущность человека 
у Ф. Ницше). В Ренессансной идее «гуманитас» происхо-
дит секуляризация в понимании категорий «сущности” 
и «существования». Если в Средние века существование 
в абсолютном смысле относилось только к сфере боже-
ственного (Бог: сущность = существование; Бог есть свое 
собственное существование), то в Ренессансе такое по-
нимание относится к человеку (человек сесть свое соб-
ственное существование). Осуществляется секуляри-
зация теологического понимания бытия. Само по себе 
существование не предполагает, что сущность существо-
вания реализована (Гегель: бытие - ничто; опр. бытие - ко-
личество - качество - мера - явление - действительность и 
т.д. вплоть до Абсолютной Идеи). В западноевропейской 
метафизике, например, в философии Ж.-П. Сартра, сущ-
ность не совпадает с существованием; существование 
предшествует сущности. У Шеллинга сущность - «высо-
хший гербарий существования». 

Противоположение сущности и существования в по-
нимании бытия впервые выступает в философии Плато-
на. Идеи как идеальные образы вещей предшествуют их 
чувственно-воспринимаемому существованию и вещи 
существуют лишь в той мере, в какой они причастны иде-
альному плану бытия. Но важно не обратное противопо-
ложение этих терминов, а выяснение их смысла. Важно 
выяснить: как бытие самого человека оказывается сущ-
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ностно востребованным? Говоря о сущности и существо-
вании в контексте традиционной метафизики, человек 
выступает как субстанциальный субъект по отношению 
к остальным вещам. А если сущность человека опреде-
ляется в его статусе субстанциального субъекта, то тогда 
от человека зависит востребованность им существова-
ния чего-либо в своих собственных мыслях, действиях, 
отношение к себе, и другим. Определение человека как 
субстанциального субъекта в традиционной метафизике 
означает, что властно - распределительное отношение 
к миру является решающим, что характеризует и совре-
менную форму знания - науку; это отношение определяет 
все формы сознания, то есть человек оказывается носи-
телем и распределением бытия всего сущего. Если чело-
век понимается как субстанциальный субъект, то есть ут-
верждается властно-господствующее отношение к миру 
(Гегель «Феноменология духа»: Раб и Господин), то тем са-
мым объективное понимается с точки зрения субъекта, 
то есть субъективно. В перспективе такого рода отноше-
ния человек лишается всякой сущности, оказывается вне 
своего места, вне Неба и Земли, где существует лишь все-
ленский вакуум, происходят рождения Галактик, звезд 
и т.д. Уже нет целостного понимания космоса, которое 
было у греков и в средние века. Человек оказывается во 
вселенском вакууме. Он над всем стоит, занимает место 
Бога. Секуляризация теологических построений в Ренес-
сансе означала обожествление мира и обожествление 
человека. Онтология современной науки - астрономии, 
астрофизики и т.д. все более удаляет человека от Земли, 
от родного места бытия. Истоки всех миров отыскивают-
ся в телескопических данных или субатомных частицах. 
То, что для верующего сознания было священным, теряет 
свой ранг, так как священным является то, что позволяет 
облачать политически человеческое тело (М. Фуко). Сама 
сущность человека раскрывается в социально-политиче-
ской анатомии. Политическое облачение человеческого 
тела означает то, что он получает какие-нибудь регалии, 
то есть тело имеет смысл через награды, премии и т. д. 
Тело получает, таким образом, социально-значимый ста-
тус. Если сущность социальных отношений определяется 
только политически, то только в рамках политической 
анатомии человек обретает свою сущность. Если К. Маркс 
говорит о экономической анатомии, то с XX в. ключевые 
позиции перепоручаются уже политической анатомии. 
Рассмотрение культуры как системы духовных и матери-
альных ценностей выдвигает на первый план оценочное 
мышление.

Искусство, этика оказываются зависимыми от оценок 
субъективности. Поскольку человек в своей экстатиче-
ской сути оказывается постоянно вне наличия простран-
ственного окружения, постольку всюду сталкивается по 
сути дела с самим собой, со своими собственными изде-
лиями. Даже свою телесность он идентифицирует с раз-
личными аппаратами, механизмами и т.д. В этом смысле 
речь идет о техноморфном хапосе, который характерен 

для жизни многих современных людей «…для которых 
техническая среда обитания более «естественна», чем 
природная, которые о животных и даже растениях пер-
воначально узнают по картинкам и телевизору» [7, с. 390]. 

Таким образом, осуществляется процесс трансфор-
мации сущности человека в реалиях современного тех-
номира. «Ученые производят власть, над которой они 
сами не властны; «нашим жизням сегодня угрожает не 
только то, что их губит, но то, что призвано их охранять: 
наука и медицина». На путях естественного разрастания 
и самоупрочения обезличивающая технизация ведёт 
к «новому варварству»» [1, с. 181]. Техника уже не мо-
жет быть нейтральным инструментом преобразования 
мира, ибо артефакты, как результат человеческого тру-
да, являются выражением сущностных сил человека, с 
одной стороны, а с другой, они кардинально изменяют 
саму человеческую сущность, вплоть до ее замены бо-
лее совершенными механизмами. Вот почему ныне, как 
никогда остро, актуализируется проблема идентичности 
человека. Человек оказывается отчужденным от своей 
собственной сущности, бездомным существом, блуж-
дающим в поисках бытия, а, значит, своего дома, соб-
ственно человеческого существа и существования. Ибо 
тайна его существования, придающая смысл поступкам, 
да и всей жизни современного человека, кроется вовсе 
не в результатах научно-технического прогресса и не в 
достижениях, связанных с реализации той или иной по-
знавательной парадигмы, но создается его обращением 
к бытию. Обращение затрагивает основы жизни челове-
ка, свидетельствует о его сущностной укорененности, 
способной преобразить человека, преодолеть бессмыс-
ленность его существования, наконец, обрести самобыт-
ность. Отмеченность бытием делает живым человече-
ское существование, исполненным смыслом и высшим 
предназначением; а значит бытийственным и сущностно 
реализованным. «Быть самим собой – значит быть на-
строенным на бытие» [3, с. 149]. Как бы метафорично это 
ни звучало в нашем прагматичном мире, если мы хотим 
воспринимать напряжение, интенсивность подлинной 
жизни, а не оттенки симулятивной реальности, ставив-
шей человека на грань выживания, то важно восстано-
вить зачастую стертые в языке и почти утраченные по-
нятия, отражающие бытие. Сущность и является такого 
рода понятием, позволяющим понять человеку смысл 
и тайну своего существа, распознать и увидеть самого 
себя. Распыляющееся человеческое Я в многообразии 
социальных ролей и идентификаций техноморфного ха-
поса задает весьма трагичный сюжет развитию мира как 
антропоцентрического порядка. 

Вопрос о сущности в контексте заявленного ос-
мысления, является по сути дела вопросом о идентич-
ности человека, о родовой принадлежности его соб-
ственно человеческой природе. Ключевые тенденции 
реалий современного мира ведут к изменению сущ-
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ности человека, так называемому расчеловечиванию. 
Это перерождение свидетельствует о том, что, как пи-
шет М. Хайдеггер: «…на самом деле с самим собой, т. 
е. со своим существом, человек сегодня как раз нигде 
уже не встречается» [12, с. 233]. В своей современной 
сущности человек весь мир рассматривает как свою 
собственность, которой он может распоряжаться, как 
угодно, тем самым лишаясь своего собственного мира. 
Человек оказывается в состоянии «тревоги» [13, s. 252], 
что заставляет его задуматься о своей собственной 
сущности. Речь идет о положении человека в бытии, 
которое оказывается сущностно уязвимым, тревож-
ным в своей бездомности. Тревога кроется в основании 
собственного бытия, сущностного присутствия челове-
ка. Он лишается единства с бытием природно-сущего, 
тем самым, в качестве субстанциального субъекта, все 
окружающее, включая социальный контекст, он полага-
ет внутренне лишенным своего значения. Разрушение 
общности природного существования вещей, общно-
сти социального существования вещей означает, что 
имеется только два атрибута бытия: I) бытие собствен-
ной сущности человека, а сущность человека состоит в 
том, чтобы наделять значением все сущее, 2) природно-
телесное бытие как протяженность (Декарт: субстанция 
- атрибуты: разум и протяженность - разум, «раскручи-
вая» протяженность, наделяет ее своими собственны-
ми смыслами, значениями, то есть человек - существо 
осмысливающее, а все остальное лишено всякого, даже 
особенного, смысла). Гегель в «Науке логики» следует 
следующей логике: бытие - ничто - определенное бы-
тие - количество - качество, то есть «из ничего» творят-
ся все основные характеристики бытия, то есть имеет 
место быть только божественное бытие, разумное бы-
тие, к которому причастен человек, а все сущее лише-
но смысла и значения и логически выводимо. Логика 
Гегеля оказывается онто-теологией: подобно средневе-
ковой теологии субстанциальный субъект, причастный 
божественному плану бытия, (творение мира Богом из 
ничего) строит онто-теологию.

Если это является проявлением человеческой сущ-
ности, то какова сама сущность человека? Несмотря на 
различные смысловые акценты в употреблении данного 
понятия, ключевым вектором в понимании его сути яв-
ляется способ человеческого бытия, то есть существова-
ния человека в качестве такового. Вот почему проблема 
идентичности как персональной, так и социальной, са-
моопределение человека в его собственной индивиду-
альности выступают в качестве основополагающих. Со-
временная реальность взращена антропоцентрической 
парадигмой в самой ее основе, сколь бы вариаций она 
не претерпевала ныне в лице телоцентризма, техно-
морфного хапоса, информационной цивилизации и т. 
д. Вот почему обращение к истокам ее формирования и 
фундаментальным аспектам открывает нам путь к самим 
себе, к понимаю собственной сущности. 

Отметим в этой связи следующее. После эпохи Воз-
рождения Западноевропейская культура стала культу-
рой рациональной формы полезности, расчета, господ-
ства и подчинения, исполненной «бунта и послушания», 
обладания «социальной магии» (когда какой-нибудь 
проект предполагает разрешение всей проблемы). Со-
циальная магия характерна для господствующе-власт-
ного отношения к миру, которое становится ключевым и 
определяющим в условиях современных реалий. 

Каким образом осуществляется процесс индивидуа-
ции человека в существующем социальном контексте? 
Процесс индивидуации остается основной тайной формы 
социального существования. В ренессансной идее «гума-
нитас» человек утверждает себя в качестве политическо-
го, морального, гносеологического субъекта и т.д. Именно 
в эпоху Возрождения, в рамках формирования политико-
экономической реальности, «клиническое» представ-
ление о мире, «медицинское» отношение к вещам не 
только к природным, но и социальным, становится опре-
деляющим. «Ренессанс называют истоком современной 
научно-технической цивилизации. С его наследием свя-
зывают и формирование философского, а также научно-
технического рационализма XII в…» [8, с. 3]. Классический 
рационализм получает распространение в контексте 
формального правового сознания. Как отмечает Э.Ю. Со-
ловьёв: «…в политической философии Локка само ново-
европейское правосознание…предстало в качестве фе-
номена, то бишь в качестве «явления, которое само себя 
раскрывает, толкует и эксплицирует рационально понят-
ным способом»» [9, с. 149]. Современные формы знания 
неотделимы от властного отношения к миру. Когда про-
исходило формирование абсолютных монархий в Европе 
ХVI - ХVII вв., то поражал политический произвол монар-
хической власти, поэтому революции в Англии, Франции 
сопровождались лозунгами ограничить произвол этих 
монархий. Юридическое правовое сознание апеллирует 
к идеальной норме, но оно реализует себя в конкретной 
системе социального наказания и принуждения. Как по-
казывает М. Фуко в своем труде «Надзирать и наказывать. 
Рождение тюрьмы», функционирующий порядок юстиции 
объявляется планом подчинения, прежде всего, челове-
ческого тела и представляет собой властное отношение 
к миру. «Исторический момент дисциплин - момент, ког-
да рождается искусство владения человеческим телом, 
направленное не только на увеличение его ловкости и 
сноровки, не только на усиление его подчинения, но и на 
формирование отношения, которое в самом механизме 
делает тело тем более послушным, чем более полезным 
оно становится, и наоборот. Тогда формируется поли-
тика принуждений… Человеческое тело вступает в ме-
ханизмы власти, которые тщательно обрабатывают его, 
разрушают его порядок и собирают заново. Рождается 
«политическая анатомия», являющаяся одновременно 
«механикой власти»» [11, с. 201]. Существующая техни-
ка наказания зависит не от характера преступления, а 
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от потребности утверждать и сохранять определенный 
режим властных отношений, режим подчиняемости. Ха-
рактер власти и подчинения скрывает в себе глубинные 
структуры политически облачаемого тела человека и 
индивидуума. Власть организует необходимое для себя 
тело, которое будет контролироваться, подчиняться и со-
циализироваться. Власть стремится не столько познавать, 
сколько выслеживать скрытые глубины социального тела 
каждого индивидуума, чтобы эффективно воздейство-
вать на это социальное тело. В принципе индивидуации 
скрыта вся структура социальности, то есть каким обра-
зом человек осуществляет себя в обществе, таким обра-
зом объясняется и структура социальности. Соотношение 
общего и индивидного определяет взаимодействие двух 
основных форм фиксации и выражения сущности еще у 
Аристотеля. Причем в трактовке «чтойности» и «этости» 
приоритет он отдает индивидуально сущему. Проблема 
сущности связана с проблемой идентификации, которая 
предполагает полноту, то есть общей и индивидной сущ-
ности вещи, без взаимодействия и взаимодополнения 
которых как воссоздающих определенную систему отно-
шений, невозможно было бы существования общества. 

«Идентификация – задача социума, в силу необходимости 
не просто различения членов общества, но и выделения, 
спецификации и фиксации личности как вменяемого 
субъекта» [10, с. 622]. В свою очередь, личность как вме-
няемый субъект является по сути дела олицетворением 
человеческого измерения бытия в его, собственно, эссен-
циальной природе. 

Таким образом, сущность человека и есть собствен-
но определенность человека в качестве такового в его 
возможности человеческого существования. Осмысле-
ние существования человека в контексте ключевых де-
терминант, определяющих этот процесс, открывает путь 
к постижению того, в чем же заключается его сущность. 
Понимание специфики конституирования человеческой 
сущности в современном мире оказывается весьма за-
труднительным вне осознания противоречивой и кри-
зисной ситуации, в которой находится человек в совре-
менном обществе. Вот почему каждая попытка в этом 
направлении является несомненно продуктивной прак-
тикой ведения диалога в постановке и осмыслении этой 
проблемы в тех или иных ее аспектах.
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ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам публикации следует обращаться  
к шеф-редактору научно-практического журнала  
«Современная наука: актуальные проблемы теории  
и практики» ( e-mail: redaktor@nauteh.ru ).

Требования к оформлению статей,  
направляемых для публикации в журнале

Для публикации научных работ в выпусках серий научно-практического журнала 
“Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” принимаются 
статьи на русском языке. Статья должна соответствовать научным требованиям и 
общему направлению серии журнала, быть интересной достаточно широкому кругу 
российской и зарубежной научной общественности.

Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других 
печатных изданиях, написан в контексте современной научной литературы, и содержать очевидный элемент создания 
нового знания. Представленные статьи проходят проверку в программе “Антиплагиат”.

За точность воспроизведения дат, имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей без изменения научного содержания 
авторского варианта.

Научно-практический журнал “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” проводит 
независимое (внутреннее) рецензирование.

Правила оформления текста.
 ♦ Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом редакторе Word для Windows с расширением “.doc”, 

или “.rtf”, шрифт 14 Times New Roman.
 ♦ Перед заглавием статьи указывается шифр согласно универсальной десятичной классификации (УДК).
 ♦ Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются отдельными файлами.
 ♦ Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц (СИ).
 ♦ Все таблицы в тексте должны иметь названия и сквозную нумерацию. Сокращения слов в таблицах не 

допускается.
 ♦ Литературные источники, использованные в статье, должны быть представлены общим списком в ее конце. 

Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках. Нумерация источников 
идет в последовательности упоминания в тексте.

 ♦ Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
 ♦ Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Правила написания математических формул.
 ♦ В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы.
 ♦ Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы.
 ♦ Все использованные в формуле символы следует расшифровывать.

Правила оформления графики.
 ♦ Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel 

Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотнения, CMYK.
 ♦ Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0-11.0, должны иметь толщину линий  

не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран шрифтом Times New Roman или Arial. He рекомендуется 
конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы. Встроенные - 300 dpi, формата TIF, без LZW 
уплотнения, CMYK.


