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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЖАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ (ФРАНЦИЯ, АНГЛИЯ И ГЕРМАНИЯ)

Девятова Ольга Леонидовна
 доктор культурологии, профессор, Уральский 

федеральный университет имени первого президента 
России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

sonare-9@inbox.ru 
 Маукин Всеволод Романович

 Соискатель, Уральский федеральный университет имени 
первого президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Vsevolod.Maukin@yandex.ru

Аннотация: В статье исследуется проблема развития джаза в Великобрита-
нии, Франции и Германии, акцентируются как общие, так и отличительные 
черты. В качестве главного фактора, способствующего распространению 
джаза в Европе, рассматривается вопрос об отношении к афроамериканским 
музыкантам, явившимся носителями джазовой культуры и повлиявшим на 
формирование стилей европейского джаза. Делается вывод о становлении 
европейского джаза как самостоятельного явлении современной культуры и 
важности формирования национальных джазовых школ.

Ключевые слова: джаз, афроамериканская культура, европейская культура, 
национальные традиции.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT 
OF JAZZ IN FRANCE, ENGLAND AND 
GERMANY

O. Devyatova
V. Maukin

Summary: The article examines the problem of the development of 
jazz in Great Britain, France and Germany, emphasizing both common 
and distinctive features. The main factor contributing to the spread of 
jazz in Europe is the question of the attitude towards African-American 
musicians, who were carriers of jazz culture and influenced the formation 
of European jazz styles. The conclusion is drawn about the formation of 
European jazz as an independent phenomenon of modern culture and the 
importance of the formation of national jazz schools.

Keywords: jazz, African-American culture, European culture, national 
traditions.

Введение

Проблема взаимодействия национальных культур 
являлась одной из актуальных в ХХ веке. Особую 
значимость она приобрела на рубеже ХХ-ХХI ве-

ков, в условиях глобализирующегося мира, в котором 
наметилась тенденция к стиранию граней между раз-
личными странами, нивелированию их национальной 
культурной самобытности, приводящая к некоей уни-
фикации и отрицанию отличительных признаков. Эти 
процессы охватили разные области культурного ареала, 
в том числе и музыку, особенно джаз — искусство, за-
родившееся на «стыке» африканской, американской и 
западноевропейской музыкальных культур. При всей 
своей актуальности эта проблематика пока исследована 
явно недостаточно, особенно в русскоязычных трудах 
и требует научной разработки в культурологическом 
аспекте. В данной статье анализируются основные вехи 
развития джаза и джазовой культуры в европейских 
странах (Франция, Великобритания и Германия), с целью 
осмысления своеобразия становления национальных 
джазовых школ. 

В осмыслении этих вопросов мы опираемся на труды 
Б. Остендорфа, М.Р. Рождерса, Дж.Л. Коллиера, Л. Росса, 
Дж. Тойнби, В. Х. Кенни, Дж. О. Уипплингера, У. Адельта, 
В.Д. Конен, А.М. Цукера, О.Л. Девятовой, С.А. Беличенко, а 
также Т. Гартмана, А. Гюзевель, О. Зенна, Б. Свирса, Т. Уин-
тона. Немалое значение для нас имеют и работы М.Г. 

Арановского, С.Т. Махлиной, Т.С. Ястремского, М.М. Ми-
тропольского, Е.С. Барбана.

При всей значимости многих трудов о джазовой 
культуре, в том числе европейской, споры о феномене 
европейского джаза и его природе не прекращаются до 
сих пор. Одни воспринимают джаз исключительно аф-
роамериканским феноменом. Так, С.А. Беличенко пишет: 
«Национальные школы джаза: джаз польский, немецкий, 
японский, английский, австралийский и т.д. Это исключи-
тельно классификация национальной принадлежности 
музыкантов, играющих джаз, который по своему проис-
хождению, сути и эстетике продолжает оставаться аме-
риканским» [3, с. 322]. Другие считают, что европейский 
джаз стал самостоятельным феноменом, который дол-
жен порвать или, по крайне мере, ослабить связи с аме-
риканской идиомой. К примеру, М.М. Митропольский 
пишет о том, что каждая национальная джазовая шко-
ла обладает собственной базой, «на которой строится 
характерный синтаксически-семантический комплекс» 
[7, c. 115]. В качестве примера критик приводит фран-
цузскую и британскую джазовые школы. Французская 
объединяет академические традиции национальной 
музыки с творчеством переселившихся в Европу амери-
канских джазменов. В британской М.М. Митропольский 
видит уникальное соединение блюз-роковых элементов 
с «комплексом идей радикально нового джаза» [7, c. 115]. 
Важно в этой связи отметить, что именно в XX веке ло-
гика внеевропейской музыкальной культуры становится 

DOI 10.37882/2500-3682.2024.12.04
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все более доступной для европейских музыкантов [9,  
с. 5]. 

Однако не все джазовые теоретики соглашаются с 
самостоятельным статусом европейского джаза. Так, на 
научной конференции в Люцерне (Швейцария, 2017) 
«Jazz between 1960 and 1980», посвященной европей-
ской джазовой самоидентификации, развернулась дис-
куссия, участники которой освещали как специфические 
национальные феномены в рамках европейского джаза 
1960-1980 годов, так и общие вопросы о «взрослении» 
евроджаза. Ряд современных исследователей (С. Никол-
сон, М. Хеффли и др.) выразили мнение, что в данный 
период европейский джаз развивает собственную чув-
ственность и он может разорвать связи с американской 
джазовой идиомой, повернувшись к своим националь-
ным корням. Однако, по мнению одного из участников 
конференции ц джазового исследователя Т. Уинтона, 
взаимодействие культур — гораздо более сложное яв-
ление, а возможность разорвать связь с американской 
джазовой традицией представляется ему невозможной, 
так как наше понимание истории построено ретроспек-
тивно в соответствии с потребностями, желаниями и 
ценностями сегодняшнего дня [17, p. 3]. 

В российской культуре сложился своего рода стере-
отип восприятия джаза, согласно которому европейская 
джазовая культура расценивается как продолжение аф-
роамериканской. На фоне политического и культурного 
антагонизма СССР и стран Запада в обществе нередко 
складывалось впечатление, будто джаз, периодически 
попадавший под запреты в нашей стране, беспрепят-
ственно прижился в странах Европы. Однако, как отме-
чает Б. Остендорф [13, p. 1-2] и в европейских странах 
распространение джаза как центрального проявления 
американизации культуры было предметом споров сре-
ди общественности. Традиционалисты выступали про-
тив американизации, в то время как либерально настро-
енное население было открыто к новым музыкальным 
веяниям и к джазу, как к символу свободы. Возникал во-
прос и касающийся отношения европейцев к афроаме-
риканским музыкантам, которое было разным и далеко 
не всегда толерантным, что серьезно повлияло на ход 
развития джаза в культурах европейских стран. Эти тен-
денции рассмотрим далее на примере Франции, Велико-
британии и Франции.

Результаты исследования

 Как известно, джаз развивался на пересечении аф-
роамериканской и европейской культур, соответствен-
но огромное значение имело взаимоотношение между 
коренным населением страны и потомками африкан-
ских невольников. Насколько толерантны были носите-
ли этих культур? Насколько они были открыты к диало-
гу и взаимодействию? Ответы на эти и другие вопросы 

определили, на наш взгляд, характер развития джаза в 
европейских странах.

Большое роль джаз сыграл в истории французской 
музыкальной культуры. Взаимодействие его с европей-
ской музыкальной культурой началось еще на раннем 
этапе развития. Особенно эти процессы коснулись про-
фессиональной музыки первой половины ХХ века. Так, 
М. Р. Роджерс вполне справедливо пишет, что серьезные 
французские композиторы заинтересовались джазом 
гораздо раньше американских. Французы познакоми-
лись с рэгтаймом еще во время Всемирной выставки в 
Париже (к сожалению, автор не уточняет год, но веро-
ятно речь идет о самой известной выставке 1889 года). 
Причем, на выставке танцоры из США танцевали кекуок 
под характерные мелодии рэгтайма, чем и покорили 
французов [14, p. 56]. Важно, что к 1900 году звукозапи-
си рэгтайма на фонографе можно было без особенных 
сложностей приобрести в Европе [14, p. 56], так как тогда 
уже стали появляться звукозаписывающие компании, и 
коммерческий потенциал этого изобретения вырос. Ин-
тересно, что в Европе, как и в Америке, к регтайму было 
двойственное отношение, одним слушателям его «скачу-
щие» ритмы и далекие от европейских ладов гармонии 
«резали» ухо. По мнению Б. Остендорфа, многие умы 
того времени находили регтаймы проявлением кризиса 
культуры, остро переживаемого современной интелли-
генцией. Регтайм, по мысли ученого, даже воспринимал-
ся как воплощение всего аморального, вульгарного и бо-
лезненного, скопившегося в культуре на рубеже XIX–XX 
веков [14, p. 3]. Однако, другого взгляда придерживались 
французские композиторы-импрессионисты. Услышав 
рэгтайм на выставке или в записи, они начали экспери-
ментировать с его мотивами. Как отмечает М.Р. Роджерс, 
первым среди них оказался импрессионист К. Дебюсси, 
который в 1908 г. написал «Golliwog’s Cake-Walk». При-
чем такой интерес к «чистой природе», то есть в данном 
случае к аутентичным фольклорным произведениям 
различных народов мира, подпитывался философией 
популярного среди французских композиторов рубежа 
ХХ-ХХ1 веков Ж-Ж. Руссо. 

Существенно, что высоким художественным уровнем 
своих «джазовых» сочинений К. Дебюсси опередил раз-
витие собственно американского джаза приблизитель-
но на 15 лет и открыл путь к джазу для своих младших 
современников и последователей. Вслед за К. Дебюсси 
преджазовые и собственно джазовые элементы в своем 
творчестве, нередко для придания своеобразного экзо-
тического колорита, стали применять Эрик. Сати, Игорь 
Стравинский, а также композиторы французской «Ше-
стёрки», в которую входили Д. Мийо, А. Онеггер, Ж. Орик, 
Ф. Пуленк, Л. Дюрей и Ж. Тайефер [14, p. 59]. 

Значительный рост интереса к джазу во Франции 
произошел в 1917 году. после вступления американских 
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войск в Париж и выхода первой джазовой пластинки бе-
лого коллектива «Original Dixieland Jazz Band». Причем 
джазовые музыканты там появляются вместе с военны-
ми оркестрами. После войны афроамериканских арти-
стов начинают привозить французские организаторы 
больших концертов. Однако, как отмечает Дж. Л. Колли-
ер, в основном это были белые американские джазмены, 
чье творчество и оказало влияние на формирование ев-
ропейского джаза [5, с. 228]. 

Заметим, однако, что несмотря на рост джазовых слу-
шателей, во Франции джаз воспринимался в основном 
как увеселительная музыка, а не как искусство, ведь пер-
воначально даже само слово «джаз» воспринималось 
французами скорее как танец, а не как музыка. Лишь к 
1930-м годам, как подчеркивает В.Х. Кенни, джаз укоре-
нился во Франции как музыкальный феномен, там по-
явились сообщества джазовых музыкантов, аудитория и 
клубы [12, p. 2].

После Второй Мировой войны чаще и дольше стали 
гостить во Франции афроамериканские музыканты. В 
1947 году одним из первых туда приехал Рекс Стюарт. 
Причем, как отмечает Л. Росс, многие афроамерикан-
ские джазовые музыканты и вовсе переезжали во Фран-
цию, так как там была гораздо более благоприятная 
атмосфера по отношению к «темным» музыкантам, по 
сравнению с США и другими европейскими странами. 
Среди мигрировавших джазменов были также тромбо-
нист Дикки Уэллс, кларнетист А. Никольс, барабанщик К. 
Кларк и многие другие [15, p. 13]. 

В Великобритании джазовая культура развивалась 
несколько иным путем. С момента появления джаза в 
Британии в 1919 году важную роль в развитии джаза 
сыграли чернокожие музыканты из числа мигрантов 
английских колоний (в том числе и бывших). Рождение 
джаза было связано с прибытием в страну уже упомя-
нутого выше коллектива «Original Dixieland Jazz Band». 
Музыканты привнесли в британскую джазовую культу-
ру значительные новшества, благодаря чему, по словам 
Тойнби, там «зазвучал голос африканской диаспоры» [16, 
p. 1]. 

Однако, в отношении к джазу и темнокожим музыкан-
там в Британии все-таки, как и во всей Европе, действо-
вали двойные стандарты [16, p. 5]. На «туманном Альбио-
не» расовый вопрос оказался даже более острым, чем в 
континентальной Европе, отчего в стране сложилась не-
сколько особенная джазовая культура. Расизм в Англии 
проявлялся не только в общественных настроениях, 
но и затрагивал законодательную сферу. Так в течение 
1920-х годов были наложены серьезные ограничения на 
работу в стране для афроамеринских музыкантов и вве-
ден визовый режим.

Но в то же время, начало ХХ века ознаменовалось в 
Британии увеличением численности чернокожего на-
селения, главным образом за счет миграции моряков 
из Вест-Индии и Африки. В Вест-Индии, как и в целом в 
Латинской Америке, отношение к африканским рабам и 
впоследствии к их потомкам было гораздо гуманнее, чем 
в Северной Америке. Отчего африканские культуры и их 
представители смешались с местными и европейскими 
культурами органичнее, чем в США. В результате, ми-
гранты из Вест-Индии быстро перенимали джазовую му-
зыку и ее новшества в виду соседства стран Карибского 
бассейна с США и культурной близости с афроамерикан-
цами. Приезжая в Британию, мигранты способствовали 
распространению там джаза. При этом, для выходцев из 
британских колоний ограничений в работе, как для аф-
роамериканцев, не было [17, p. 6-7].

Мигранты развивали в консервативной Великобрита-
нии самые новые течения джаза. В 1940-е и 1950-е годы 
произошло возрождение такого стиля, как диксиленд. В 
Европе возрождение диксиленда продлилось дольше, 
чем в США. А в Великобритании — дольше, чем в дру-
гих странах Европы. Зачастую возрождение новоорле-
анской музыки увлекало более старое поколение белых 
американцев и европейцев. Молодые афроамериканцы, 
как и выходцы из Вест-Индии, не хотели разделять эту 
ностальгию и больше увлекались бибопом. 

Вслед за бибопом и кул-джазом возник фри-джаз, 
который получил распространение и в европейских 
странах. Примечательно, что параллельно с фри-джазом 
Орнетта Коулмана в Америке, выходец из Вест-Индии 
Джо Хэрриотт разработал в Англии собственную джа-
зовую идиому, которую он назвал игрой в «свободной 
форме». Кто из них открыл новое течение в джазе, со-
гласно Дж. Тойнби, остается не известным, и вероятно, 
оба просто уловили саму идею, которая словно «витала 
в воздухе». Но, несмотря на мировое признание (хотя и в 
узких кругах) альбома Джо Хэрриотта «Abstract», в самой 
Британии столь новаторскую работу не оценили ни слу-
шатели, ни музыканты [16, p. 11]. 

В отношении европейского «свободного джаза» при-
мечательно и то, что движение получило большое рас-
пространение в Европе, хотя его отцы- основатели виде-
ли в этой музыке наибольшее проявление африканской 
культуры, отрицая влияния на джаз европейской му-
зыки. При этом Е. Барбан отмечает, что сам «свободный 
джаз» оказывается по своей сути достаточно близок к 
европейской авангардной музыке [2, с. 24-26].

В Германии история развития джаза началась, как во 
многих других странах, в 1917 году, однако с 1933 года 
он развивался в совершенно иных социокультурных 
обстоятельствах, в связи с приходом к власти нацистов. 
Причем, согласно исследованию Дж.О. Випплингера, 
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джаз получил достаточно мощное распространение еще 
во времена Веймарской Республики. Тогда профессио-
нальные композиторы, такие как К. Вайль, П. Хиндемит 
и Х. Эйслер, уже начинали использовать джазовые эле-
менты в своих произведениях. Примечательно также, 
что один из главных и крупнейших джазовых лейблов 
в мире «Blue Note» основал А. Лайон, немец еврейской 
национальности, совместно с американским музыкан-
том М. Маргулисом. [18, p. 2]. А в 1928 году в Германии 
был организован первый в истории курс по джазовой 
музыке в высшем учебном заведении. Эта инициатива 
принадлежала Б. Зеклезу, директору консерватории 
Хоха во Франкфурте. Событие было очень резонансным 
и встретило критику среди консерваторов не только в 
Германии, но и Европе, а также стало большой новостью 
и в Америке [18, p. 141]. 

Однако, если в остальных европейских странах в 
1930-е годы джаз уже обрёл свою аудиторию и своих 
профессиональных джазменов, то в Германии, с при-
ходом к власти нацистов, начинается антиджазовая 
пропаганда. Афроамериканцам запрещали выступать, 
а в 1938 году в Мюнхене прошла выставка «Дегенера-
тивная музыка», где были представлены карикатуры на 
афроамериканских и еврейских музыкантов. Но, все-
таки, полностью истребить джаз в Германии фашист-
скому режиму не удалось. В 1939 году в Гамбурге сфор-
мировалась молодежная организация, под названием 
«Swingjugend», представлявшая собой андеграундную 
джазовую субкультуру. А во время Второй Мировой во-
йны, даже само нацистское правительство развлекало 
солдат танцевальной музыкой, очень напоминавшей 
джаз, хотя секция духовых инструментов там была заме-
нена скрипками. 

В послевоенное время джаз в Западной Германии на-
бирал все большую популярность. Молодые западные 
немцы воспринимали джаз как антифашистскую музы-
ку, что привлекало к ней внимание многих слушателей. 
А. Ульрих пишет, что большой вклад в популяризацию 
джаза в ФРГ внесли два джазовых промоутера Ф. Рау и 
Х. Липпманн, которые, как и молодежь, видели в джазе 
способ либерализации немецкого общества после Вто-
рой Мировой войны. В 1969 году в Мюнхене М. Айхером 
был основан лейбл «ECM Records», аббревиатура которо-
го расшифровывается как «Издание Современной Музы-
ки». Постепенно лейбл выработал собственное узнавае-
мое звучание. Как отмечает Т. Уинтон, оно со временем 
стала в определенной мере синонимом к термину «евро-
пейский джаз» [11, p. 3]. В Восточной Германии джаз на-
бирал популярность в 1945–1949 годах, там продолжали 
развиваться такие стили, как блюз, диксиленд, свинг и 
даже спиричуелс. Вместе с тем, в стране началась мас-
совая критика современного бибопа, рок-н-ролла как 
дегенеративной буржуазной музыки, из-за чего многие 
джазовые музыканты уехали из ГДР в ФРГ [10, p. 957]. 

Вторая волна джазовой экспансии была во многом 
обусловлена присутствием американских войск в Евро-
пе и прочно связала джаз с ощущением освобождения 
и антифашистскими настроениями. В это время отноше-
ние к джазу в Европе стало значительно серьезнее. Если 
в первую волну европейская молодежь видела в джазе 
в основном танцевальную музыку и способ преодолеть 
строгость танцевальных традиций, то во вторую волну 
европейская общественность, согласно Э. Хобсбауму, 
восприняла «джаз как высокохудожественную музыку, 
созданную в форме популярной» [цит. по 13, p. 3]. Она 
была готова увидеть в джазовых композициях произве-
дения искусства и слушать его в филармонических залах.

Этим серьезным подходом и спецификой музы-
кального мышления и отличается такое явление, как 
«европейский джаз». Европейцы с самого знакомства с 
джазом пробовали соединять его с академической му-
зыкальной традицией. Не случайно, что и первые иссле-
дования джаза появились не в США, а во Франции, как 
и упомянутый ранее первый джазовый учебный курс, 
который читался в Германии. В европейской джазовой 
музыке меньше афроамериканской дионисийской энер-
гии, а типичная для джаза «эстетика несовершенства» [8] 
кажется более сглаженной. Европейская музыка боль-
ше напоминает отстраненный и интеллектуальный кул-
джаз, с большим влиянием академической школы. При 
этом европейский джаз часто взаимодействует с различ-
ными этническими традициями и филигранно включает 
его элементы в свое полотно. Но что остается общим и 
непоколебимым качеством, как для европейского, так и 
для афроамериканского джаза — это ценность свободы 
и эстетическая мощь импровизации. Ведь в обоих слу-
чаях джаз ассоциировался со свободой, как у афроаме-
риканцев, сопротивлявшихся угнетению расистского 
общества, так и у европейцев, сражавшихся против не-
мецкого национализма. 

Мы полагаем, что, несмотря на особенности музы-
кального менталитета, присущие каждому этносу и на-
ции, джаз в любой стране ориентируется на традиции 
афроамериканской музыки. Конечно, национальные 
джазовые школы обладают своим особым стилем, но 
различия между ними гораздо менее существенны, чем 
в академической музыке. Главной причиной тому, на наш 
взгляд, являются, во-первых, появление звукозаписыва-
ющих технологий, а во-вторых, значительное упроще-
ние путешествий в XX веке, по сравнению с предыдущи-
ми. Представители музыкальных культур европейских 
стран постигали джаз часто от первоисточников — на 
виниловых записях или живых концертах «носителей» 
джазовой музыкальной культуры. Третьим и возможно 
важнейшим аспектом было то, что джаз воспринимался 
как принципиально другая музыка. Соответственно игра 
американцев и, в первую очередь, афроамериканцев ви-
делась европейцам как некий эталон. 
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Современный джаз также приобрел новое звучание 
в виду технологического развития и также заимствовал 
мелодические и ритмические элементы из других му-
зыкальных языков, поэтому нельзя ограничивать джаз 
одной эпохой. Вместе с развитием джаза некоторые 
региональные или национальные джазовые особен-
ности («акценты») могут в перспективе стать самосто-
ятельными стилями (в понимании стиля эпохи). Среди 
претендентов на становление европейского джазового 
стиля мы назовем: Esbjorn Svensson Trio, Jacky Terrasson, 
John McLaughlin, John Surman Project, WDR Big-Band Koln 
и многие другие. В России музыкантов, исполняющих 
«европейский» джаз, не так много, но и те немногие, кто 
есть, создают музыку высокого художественного уровня. 
К ним относятся Квартет Аркадия Шилклопера, Квартет 
Сергея Проня, «Круглый бэнд» Алексея Круглова, Трио 
Андрея Кондакова и другие. Помимо разработки соб-
ственно «европейского джаза» музыканты из Европы 
создали и другие джазовые стили. Так, в 1930-е годы в 
Европе развивалось направление «барокко-джаз», од-
ним из наиболее ярких представителей которого был 
джазовый скрипач С. Граппелли. Музыканты сочиняли 
авторские джазовые аранжировки произведений эпо-
хи барокко. В 1937 году скрипачи записали совместный 

концерт с джазовыми интерпретациями произведений 
Баха. Как отмечают О.Л. Девятова и О.П. Никова, «музы-
канты осуществляли параллельно и обратное действие, 
в результате которого в джаз они привносили черты 
классической музыки» [4, с. 17]. Однако, пожалуй, самым 
заметным достижением европейских джазменов в 1930-
е годы стало появления цыганского джаза — направле-
ния, разработанного виртуозным гитаристом Джанго 
Рейнхардтом. В его музыке свинг смешался с цыгански-
ми музыкальными традициями, а также заимствовал что-
то неуловимое от французской музыки.

 Выводы

Итак, подобно М.Р. Роджерсу, мы воспринимаем джа-
зовую культуру в целом как масштабное явление, одним 
из направлений которого является джаз, созданный в 
странах Европы. Как научное понятие «европейский 
джаз» мы трактуем как самостоятельный музыкальный 
стиль, на который оказали влияние, наряду с афроаме-
риканскими элементами, кул-джаз, академический му-
зыкальный стиль, авангардизм, этническая музыка этих 
стран, в том числе и внееропейская, а также и современ-
ная массовая музыкальная культура. 
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Аннотация: В статье рассматривается эволюция традиционной одежды яку-
тов в контексте исторических периодов развития Якутии. Анализ включает в 
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YAKUT CLOTHES
E. Efimova

O. Pinigina

Summary: The article examines the evolution of traditional Yakut clothing 
in the context of the historical periods of the development of Yakutia. 
The analysis includes a description of the materials used and decorative 
elements of traditional Yakut clothing.

Keywords: traditional clothing, research, samples of Yakut clothing, cut, 
material, style.

Традиционная одежда является частью веществен-
ной стороны культуры, одним из артефактов, сохра-
няющим и передающим информацию о духовной 

культуре этноса, выраженной в универсальном семио-
тическом комплексе представлений картине мира.

Необходимость изучения картины мира, отражен-
ная в традиционной одежде якутов вызвана следующи-
ми причинами: во-первых, разрушение традиционного 
уклада жизни народа в XX веке, вызвали на рубеже веков 
ответную реакцию, а именно, инновационные процессы 
возрождения этнического самосознания народа, инте-
рес к его культурному наследию и древним самобытным 
традициям.

Материалом для шитья одежды служили выделанная 
кожа, ровдуга, различные меха. Украшали одежду вы-
шивкой бисером, цветными нитками, аппликацией, на-
шивали металлические бляшки. Крой и декор одежды 
соответствовал социальному положению человека и за-
висел от функции. Одежда должна была соответствовать 
определенному ритуалу, т.к. была частью этого ритуала. 
Весь комплекс представлений о мире был воплощен в 
одежде.

К началу XX в. относятся исследования: Е.С. Ромода-
новской, В.Н. Васильева, Э.К. Пекарского, Н.А. Попова. В 
дореволюционный период особое место занимают фун-
даментальные труды А. Миддендорфа, Р.К. Мака, В.Л. Се-
рошевского, Э.К Пекарского.

В советский период началось изучение накоплен-
ного материала из музейных коллекций и археологиче-
ских раскопок, архивов, сведений устного народного 
фольклора. Это исследования Г.А. Попова, М.М. Носова, 

Г.Ф. Миллера, С.А. Токарева, А.П. Окладникова, В.П. Дья-
коновой, У.М. Поляковой, Л.И. Якуниной, И.Д. Новго-
родова, И.Г. Березкина, Г.М. Василевич, Н.И. Каплан, 
В.Ф. Иванова, М. Осиповой, И.С. Гурвич, П.С. Софронеева, 
Н.М. Калашниковой, Г.А. Плужниковой, А. Зверевой и др. 
[4]. 

Более детальному изучению элементов традицион-
ной якутской одежды посвящены некоторые работы, на-
пример, Н.Х. Дьяконова рассмотрела обувь, Л. Чубарова 
- варежки, С.Н. Баснаева - одежду ысыаха. Изучением 
техники и технологии изготовления одежды якутов за-
нимаются мастерица Е.Е. Аммосова, технолог Л.Н. Рас-
торгуева. 

На современном этапе необходимо выделить ис-
следования, в которых традиционная якутская одежда 
рассматривается как целостное явление, отражающее 
мировоззрение народа. Одной из первых знаковой 
функцией традиционной якутской одежды занималась 
Р.С. Гаврильева. 

В ее работе дается общая характеристика, состав, 
особенности изготовления старинной одежды саха XVII-
XVIII вв. Семантике традиционной культуры якутов по-
священы работы Е.Н. Романовой. Особенности семанти-
ки обрядовой одежды рассматривает С.И. Петрова.

Исторически достоверные образцы декоративно-
прикладного искусства и одежды якутов дают археоло-
гические материалы дохристианских захоронений конца 
XVII – середины XVIII вв. хранящиеся в музейных фондах 
Якутского государственного краеведческого музей им. 
Ем. Ярославского, Национального художественного му-
зея им. М. Габышева, Музея антропологии и этнографии 
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им. Петра Великого РАН; Российского этнографического 
музея. Особое место в исследовательской работе заняли 
иллюстративные материалы. Их комплексное исследо-
вание осуществлялось в нескольких направлениях: сбор 
эмпирического материала в музеях Республики Саха 
(Якутия) и России; работа с архивными и иллюстратив-
ными документами, историческими коллекциями костю-
мов и украшений в музейных собраниях [3].

Таким образом, как в науке, так и в художественной 
практике был накоплен богатый материал, свидетель-
ствующий о значительной роли предметного искусства, 
частью которого является костюм. 

Традиции шитья и украшения одежды якутов-саха 
складывались постепенно и в течение длительного пе-
риода претерпевали разные трансформации в зависи-
мости от изменений образа жизни народа. Особенно 
строго придерживались традиций в шитье нарядной об-
рядовой одежды.

По половозрастному признаку традиционную одеж-
ду якутов делят на мужскую, женскую и детскую, которые 
не отличаются по покрою, только размерами, длиной по-
дольной части, декором, причем девичья одежда похо-
жа на мужскую. Одежду пожилых и старых людей якуты 
не выделяли.

По характеру кроя в якутской одежде присутствуют 
следующие типы конструкций:

 — конструкции с цельнокроеными рукавами и от-
резными бочками или вставками (даба);

 — конструкции с отрезными рукавами и кокеткой 
(пальто «бууктаах сон», безрукавка).

Повседневная одежда якутов представлена ком-
плектами для охоты, дороги, работы в доме и вне дома. 
Ее прагматическая функция выражена в конструкции и 
материале. Праздничная одежда предназначалась для 
проведения ритуалов свадьбы, Ысыаха. 

Рассматривая конкретные образцы якутской одежды 
необходимо обратить внимание на:

1) материал (фактура)
2) фасон
3) детали костюма и отделки.

Самые ранние археологические находки, в основ-
ном, относятся к концу XVII - началу XVIII вв. Таким обра-
зом, более правомерно, на наш взгляд, как архаический, 
доисторический период рассматривать именно этот 
временной отрезок. С середины XVIII в. до начала XIX в. 
можно выделить промежуточный период, когда в одеж-
де присутствуют архаические и новые черты.

Соответственно с этим якутскую одежду по времени 

и по изменению образа жизни делим;
1. Традиционная архаичная якутская одежда (до се-

редины XVIII века);
2. Традиционная якутская одежда переходного пе-

риода (с середины XVIII в. до начала XIX в.);
3. Традиционная якутская национальная одежда (с 

начала XIX до начала XX века);
4. Одежда советского периода (20-80-е годы XX 

века),
5. Возрождение традиционной якутской одежды в 

постсоветский период (с 90-х годов XX века).

Одежда этих периодов отличается по использованию 
материалов: ровдуга, в основном, в первом, различные 
покупные ткани во втором и, особенно, третьем, и спо-
собам декорирования.

По мнению Р.С. Гаврильевой, главным своеобразием 
старинной одежды

народа саха следует считать многосоставность ее 
комплектного набора, что вполне соответствовало мо-
бильному образу жизни полукочевых-полуоседлых якут-
ских ролов. Еще одна особенность архаичной одежды - 
комбинированное использование различных меховых, 
кожаных и, изредка, тканых материалов (шерстяного 
сукна, хлопчатобумажных и шелковых тканей). Одежда 
данного периода была целесообразна и удобна по по-
крою, красива по декоративному решению и цветовому 
сочетанию [2].

Благородный бежево-охристый колер, характерный 
для костюма саха, создавался природными красителями 
или натуральными цветами меха, кожи и замши, из ко-
торых шили одежду, оживляя ее медными украшениями 
и перфорированной отделкой из материалов различной 
фактуры, разноцветной вышивкой растительных орна-
ментов.

Для одежды переходного периода характерно одно-
временное существование архаических элементов деко-
ра, кроя и новых привозных материалов. Уже в середине 
XVIII века в материальной культуре якутов происходят 
большие изменения. Интенсивнее становится взаимный 
экономический и культурный обмен среди народов Рос-
сии, взаимовлияние и проникновение их культур. Это 
оказало сильное влияние и на эволюцию народной ху-
дожественной традиции.

В этот период заметны заимствования из русской 
культуры, появление новых конструктивных элементов. 
В одежде отражается усилившаяся социальная диффе-
ренциация якутского общества, касающаяся в основ-
ном богато декорированной привозными материалами 
верхней одежды. Появляются новый крой шубы, шел-
ковые платья и безрукавки. Все редкие и дорогие виды 
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меха составляли специфические особенности одежды 
XVIII столетия. Более зажиточная часть населения стре-
милась одеться пороскошнее и поприхотливее. Ткань 
встречается редко, у наиболее богатых якутов. Сорта тка-
ни очень ограничены: грубое сукно, торго, даба, холст и 
шелк. Шелк двух видов: желтый и светло-зеленый. Шелк 
шел на постельное белье и отделки костюма. Сукно, тор-
го и даба - на парадные шубы и камзолы. Менее наряд-
ная одежда покрывалась ровдугой [1, с. 2]. Приобрета-
ются такие новые материалы у приезжих купцов. «Очень 
высоко ценились на купеческом рынке бухарские, ин-
дийские и китайские шелкопрядные материалы, раз-
личные жемчуга. Индийские и китайские коралловые, 
стеклянные, фарфоровые и самоцветные бисер и бусы. 
Китайская хлопчатобумажная ткань даба синего и жел-
того цвета шла на нательную одежду. А шелковые ткани 
-камка, муар, пике, газ, парча, с рисунками в виде ажур-
ных разводов, цветочных, растительных мотивов и мо-
тивов животного мира, использовались исключительно 

для отделки нарядной одежды богатых якутов» [2, с. 11].

Якутская одежда XIX в. несколько эклектична. В ней 
причудливо переплетаются и уживаются местные наци-
ональные особенности покроя и декора традиционной 
одежды конца XVII - начала XVIII века с элементами вли-
яний. В деталях фасона народной одежды господствует 
своеобразный стиль, выражающийся в пышных формах 
рукавов с высокими буфами у плеча, с особым вычурным 
клином с фигурным разрезом кокуруо оноо (горообраз-
ный разрез), оставленный в надрезе у линии талии. В 
деталях – покрой русских армяков и зипунов, а также в 
некоторой степени европейского камзола. Одежда ста-
новится значительно длиннее.

Для традиционной одежды саха, в целом, характер-
ны многосоставность, комбинированность материалов, 
соответствие климатическим условиям. К этому необхо-
димо добавить такие черты, как вариативность, взаимо-
дополняемость частей комплекта.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы и принципы развития 
креативности учащихся в исполнительской практике на фортепиано. Рассмо-
трено понятие “креативность”, выявлены факторы и педагогические прин-
ципы, влияющие на развитие творческих способностей учащихся. Для до-
стижения всестороннего понимания и глубокого ознакомления с искусством 
фортепианной музыки необходимо применять инновационные подходы и 
стратегии обучения.
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DEVELOPING CREATIVITY IN PIANO 
PERFORMANCE: STRATEGIES AND 
CHALLENGES

Liu Huaizhong

Summary: The article discusses the main factors and principles for  
the development of students' creativity in piano performance practice.  
The concept of “creativity” is considered, factors and pedagogical principles 
influencing the development of students’ creative abilities are identified. 
To achieve a comprehensive understanding and deep familiarity with  
the art of piano music, innovative approaches and teaching strategies 
must be used.

Keywords: piano, performance, creativity, development, Creative skills.

Введение

Музыка, как форма изобразительного искусства, 
является объектом особого интереса для ис-
следования в контексте ее влияния на психоло-

гические и культурные аспекты человеческой жизни. 
Непрерывное изучение музыкального искусства позво-
ляет раскрыть ее роль в процессе формирования лич-
ности и воздействия на эмоциональное, когнитивное 
и поведенческое функционирование человека. Одной 
из центральных задач в обучении музыкантов является 
создание условий для передачи и усвоения музыкаль-
ных знаний и навыков, стимулирующих разностороннее 
развитие человеческой индивидуальности.

Одной из главных целей музыкального образования 
является разностороннее развитие учащихся и озна-
комлении с богатым культурным наследием мировой 
музыки. Педагогический процесс направлен на форми-
рование у детей чувства эстетического восприятия, ов-
ладение навыками игры на музыкальных инструментах, 
а также развитие ключевых умений, включая транспо-
нирование, слуховое восприятие, чтение нотного тек-
ста с листа, участие в ансамблях и аккомпанирование. 
Фортепианная педагогика акцентирует внимание на 
различных методах, формах и техниках обучения фор-
тепианной музыке. Активное развитие музыкальных 
способностей через практическую деятельность спо-
собствует стимуляции воображения и творческой ини-
циативы учащихся.

Основные результаты 

Биографии великих композиторов свидетельствуют 
о том, что импровизация являлась активным проявле-
нием творческой фантазии и требовала глубокого по-
нимания музыкальной теории и систематической трени-
ровки. Одним из ключевых факторов в данном процессе 
являлось изучение произведений предшествующих му-
зыкантов еще со школьных лет.

Расцвет пианистических школ, обусловленный новы-
ми направлениями в музыкальном искусстве, значитель-
но повлиял на профессиональное обучение. Однако, до 
сих пор в начальной стадии обучения игре на фортепи-
ано присутствовали ошибочные подходы. В частности, 
распространена была точка зрения о том, что начальное 
обучение должно было быть ограничено лишь техниче-
скими навыками, в то время как музыкальность должна 
была появиться со временем. Тем не менее, современ-
ные методики постепенно проникли и в это область. 

Повышенные требования к выразительности испол-
нения и широкий спектр приемов для достижения этой 
выразительности ведут к разработке трудов, которые 
научно обосновывают систему различных техник игры 
на фортепиано. В этих работах акцент делается на раз-
витие быстрых пальцевых движений и исследование 
всех возможностей инструмента. Однако в таких работах 
слишком много внимания уделяется лишь "естественно 
физиологическим" основам движения, что отклоняет от 
необходимых приемов игры, способных претворить в 
жизнь художественные образы.

DOI 10.37882/2500-3682.2024.12.14
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Каждый ребенок обладает своим неповторимым на-
бором способностей и талантов, которые уже проявля-
ются в раннем детстве, когда они привлекаются к новому 
и стремятся к обучению. Уникальный творческий потен-
циал ребенка присутствует с рождения и является не-
отъемлемой частью его развития. Развитие творческих 
способностей является ключевым для детей, чтобы они 
могли вести насыщенную и интересную жизнь. 

Формирование творческой индивидуальности в 
школе играет важную роль в полноценном развитии 
личности. Люди, которые постоянно интересуются 
творчеством и могут реализовать свой творческий по-
тенциал, более легко адаптируются к изменяющимся 
условиям жизни, успешно достигают своих целей и на-
ходят собственный стиль в своей деятельности. Процесс 
творчества способствует тренировке и развитию памя-
ти, мышления, активности, наблюдательности, стремле-
нию к достижению целей, логике и интуиции. В музыке 
важную роль играет соединение эмоций и мышление. 
«Творчество предполагает активное развитие вообра-
жения, способность быстро принимать решения и ана-
литическое мышление» [5, с. 37].

Выражение и раскрытие своих способностей являет-
ся важной составляющей использования человеческого 
потенциала. В этом контексте можно выделить два вида 
способностей: общие и специальные. Общие способ-
ности определяют уровень и характер любого позна-
вательного процесса. В отличие от них, специальные 
способности проявляются в успешном выполнении кон-
кретных задач. Под интеллектом в данном случае пони-
мается общая способность, проявляющаяся в различных 
сферах деятельности, в то время как специальные спо-
собности определяют эффективность в определенных 
областях.

Рассмотрим понятие «творческие способности» и их 
значимость. В настоящее время разделяют общие ум-
ственные способности на два вида: познавательные и 
творческие. Однако, исследователь В.Н. Дружинин раз-
делил общие способности на «интеллектуальные (спо-
собность решать проблемы), обучаемость (способность 
усваивать знания) и креативность (другие концепции 
предлагают различное определение) - это общая спо-
собность к творчеству и преобразованию». [2, с.98].

В настоящее время не существует единого взгляда на 
то, что такое креативность. Однако, все исследователи 
соглашаются в одном, что креативность является частью 
общей одаренности и проявлением развития опреде-
ленных способностей.

Один из важных факторов, подтверждающих само-
стоятельность креативного процесса, – это отдельное 
доказательство того, что он отражает уникальную психо-

логическую реальность, которая не является частью дру-
гих характеристик, особенно общего интеллекта. Связь 
между креативностью и интеллектом была основным 
аргументом в пользу идеи, что креативность является 
неотъемлемой частью общих умственных способностей. 

Творчество неразрывно связано с когнитивными 
функциями, такими как воображение, память и внима-
ние. Данные способности играют ключевую роль в про-
цессе усвоения знаний и развития навыков. Взаимос-
вязь между ними содействует раскрытию потенциала и 
достижению успехов. Творческая способность прояв-
ляется как в академической сфере, так и в творческой 
деятельности, включая создание культурных объектов, 
разработку новых идей и изобретений.

Изучение творческих способностей осуществляется 
с разных точек зрения. С одной стороны, они могут быть 
врожденными и неизменными на протяжении жизни, а 
с другой — подверженными изменениям и развитию. 
Основу общих способностей составляют свойства нерв-
ной системы, известные как задатки, которые способны 
определить креативность в индивидуальном развитии. 
Тем не менее, связь между пластичностью нервной си-
стемы и креативностью все еще представляет объект ис-
следования.

Также исследования обращают внимание на роль 
бессознательных процессов и функциональной асим-
метрии мозга в творческом процессе. Например, люди 
с преобладающей стратегией мышления левого полуша-
рия могут быть менее креативными, чем те, у кого пре-
обладает стратегия правого полушария.

Окружающая среда также оказывает существенное 
влияние на креативность. Межкультурные исследова-
ния показывают, что культурные особенности влияют 
на проявление креативности. А её развитие зависит от 
культурных влияний, которым подвергается ребенок в 
процессе воспитания.

Необходимо отметить, что процесс развития креа-
тивности не является постоянным и непрерывным. В 
ситуациях стресса и при возникновении новых требо-
ваний ее временно может снизиться. Однако, благодаря 
специальному обучению, спад развития креативности 
может быть преодолен в любом возрасте.

«В процессе обучения фортепиано происходит раз-
витие творческого мышления. Этот процесс проходит 
поэтапно. На первом этапе ученик осваивает основные 
навыки игры на инструменте: он учится правильно дер-
жать руки, нажимать на клавиши, и изучает базовые про-
фессиональные приемы. На втором этапе, когда ученик 
изучает более сложные музыкальные произведения, его 
эмоциональная и образная палитра расширяется» [3,  
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с. 101). Это открывает возможность для совместной ра-
боты с преподавателем по решению различных твор-
ческих задач, связанных с музыкой. Ученик начинает 
улавливать и передавать эмоциональное содержание 
музыки. И, наконец, на третьем этапе, когда ученик вы-
ступает в роли исполнителя, он приобретает способ-
ность самостоятельно решать творческие задачи. Он 
может вносить свои собственные интерпретации и на-
ходить собственный стиль игры.

Музыкальный исполнитель обладает глубокой чув-
ствительностью к образно-выразительной стороне му-
зыки, что отражается в его мышлении. Он в состоянии 
передать внутренний звук на инструменте с наивысшей 
точностью. Исследования показывают, что выполнение 
более сложной и самостоятельной работы способствует 
развитию более сложного и гибкого мышления. Музы-
кальное мышление охватывает такие аспекты, как мело-
дия, ритм, гармония, контрапункт, тембровая окраска, 
артикуляция и принципы формообразования. Чтобы 
полностью понять музыкальное произведение, необ-
ходимо анализировать интонационные и ритмические 
процессы, а также процессы, связанные с тональностью 
и гармонией. «Усвоение объективных закономерностей 
искусства способствует развитию творческого мышле-
ния у учеников и позволяет им раскрыть свой потенциал 
в музыкальной сфере» [1, с. 45]

Преподаватели играют значительную роль в раз-
витии творческих способностей учеников. Поддержка 
естественного творческого процесса, активная под-
держка и развитие конструктивных личностных качеств 
помогают детям сохранять интерес в своих идеях и экс-
периментах, осознавать важность самостоятельных ис-
следований для личностного развития. Педагоги, об-
ладающие этими качествами, могут непосредственно 
влиять на творческое исследовательское отношение ре-
бенка к самому себе и окружающему миру, способствуя 
развитию творческого мышления у учеников.

Согласованный и поддерживающий подход педагога 
к творчеству детей включает следующие принципы:

1. Поддержка самостоятельности ученика;
2. Уважение точки зрения ученика;
3. Внимание и поддержка действиям, когда ученик 

хочет изображать что-то по-своему;
4. Предоставление ученикам возможностей для сво-

бодного творчества в различных формах: пения, 
игры на инструменте, рисования, сочинения рас-
сказов и стихов;

5. Избегать критического мнения над необычными 
образами, словами или движениями ребенка, что-
бы не подавлять их желание экспериментировать 
и искать самостоятельно;

6. Участвовать в творческий прецеесе совместно с 
учеником;

7. Использование разнообразных занимательных 
заданий, направленных на развитие различных 
творческих способностей;

8. Ориентироваться на достижениях ученика в ка-
честве ориентира в дальнейшей творческой дея-
тельности;

9. Поддержка положительного эмоционального на-
строя как у ребенка, так и у преподавателя.

Методы развития творческих способностей учащих-
ся включают: 

1. Создание уникального нотного текста путем до-
бавления подголосков;

2. Использование варьирования, чтобы придать но-
вое звучание музыке;

3. Сочинение мелодии, соответствующей выбранно-
му тексту;

4. Создание сопровождения к уже существующей 
мелодии;

5. Досочинение музыкальных фрагментов;
6. Добавление своего ритмического рисунка к музы-

ке;
7. Редактирование нотного текста для улучшения 

его звучания и выразительности;
8. Импровизация для развития свободного и твор-

ческого музицирования.

Одним из важных аспектов формирования музыкаль-
ности является последовательное преодоление всех 
этапов развития учащихся без пропусков. Они должны 
не только научиться передавать музыку, но и создавать 
ее. Это подразумевает понимание процесса создания 
музыки и формирования музыкальной идеи. Однако 
знакомство с правилами и понятиями должно быть под-
тверждено практическим применением.

Процесс обучения начинается с восприятия инфор-
мации и усвоения знаний на уровне развития учеников. 
Затем они могут применять полученные знания в новых 
условиях, выполняя творческие задания. Важным пока-
зателем развития творческого мышления является спо-
собность учеников создавать собственные версии рит-
мических или мелодических рисунков.

Перед преподавателем стоит задача в организации 
творческой деятельности, где присутствует поддержка и 
стимулирование желания учащегося к самостоятельной 
творческой работе.

Творческая активность младших учащихся отличает-
ся отсутствием стереотипов и шаблонов мышления, хо-
рошим воображением, а также способностью находить 
взаимосвязь музыки с другими видами искусства. Таких 
учеников достаточно легко вовлечь в творческий про-
цесс. Но их творческие способности требуют поддержки 
и развития преподавателя, который может направить 
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их деятельность и предложить различные возможности 
для воплощения творческих идей.

На данном этапе обучения наиболее уместными за-
даниями для развития творяескихпособностей ученика 
являются:

1. Метро-ритмическая импровизация;
2.  Сочинение попевок на заданные стихи;
3. Музыкальная импровизация, как иллюстрация к 

сказкам или различным историям;
4. Сочинение музыке на основе изобразительного 

искусства;
5. Редактирование нотного текста.

Заключение. Данное исследование нацелено на ре-
шение существующей проблемы, связанной с развитием 
детского творчества в современной педагогике. В слож-
ных социальных условиях и отсутствии поддержки сре-
ды, творчество играет важнейшую роль в нашей жизни. 
Возможность преодоления трудностей и открытия но-
вых горизонтов всегда связана с оригинальным и твор-
ческим подходом к решению задач и отказом от устарев-
ших методов. Особые методики и формы обучения могут 

стимулировать развитие творческих способностей и по-
вышать качество образования.

Разумеется, знания, умения и навыки являются важ-
ными компонентами творческого процесса. Однако ис-
тинная сущность творчества заключается не только в 
их усвоении, но и в правильном их использовании как 
инструментов для открытия новых путей, закономерно-
стей и подходов. 

Формирование творческих способностей у детей че-
рез искусство, в том числе и игра на фортепиано в му-
зыкальной школе, становится одной из основных задач 
в области музыкального развития детей. «Музыкальная 
культура может быть определена как индивидуальное 
творческое проявление, осуществляемое через раз-
личные художественные формы деятельности» [4, с. 60]. 
Способность детей к созданию новых, оригинальных и 
высококачественных проявляется особенно активно, 
когда музыка перестает быть внешним фактором и ста-
новится внутренним выражением и проявлением их 
собственной индивидуальности.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОСНОВНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ КИНОСТУДИЙ 
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Аннотация: Необходимость оценки конкурентоспособности субъектов хо-
зяйствования обусловливается поиском конкурентных преимуществ, а так-
же упущений в деятельности с целью выработки хозяйствующим субъектом 
конкурентной стратегии и эффективным использованием конкурентного 
преимущества.
Международная конкуренция в сфере кинематографии представляет со-
бой особую форму взаимодействия на мировом кинорынке между нацио-
нальными и зарубежными производителями в целях обеспечения лучших 
возможностей сбыта отечественной кинопродукции за рубежом, а также 
получения наибольшей прибыли киностудиями при сохранении самобыт-
ности отечественного кино и росте качества кинопродукции национальной 
киноотрасли.
Актуальность изучения конкурентоспособности киностудий заключается в 
том, чтобы оценить, какие факторы влияют на деятельность кинокомпаний 
и какие характеристики отличают по-настоящему сильную кинокомпанию от 
слабой. Данный аспект является важным для продюсеров при выборе про-
екта.
Цель статьи – проанализировать конкурентоспособность основных евро-
пейских киностудий и направления повышения ее (конкурентоспособности 
имеется ввиду) уровня.
Практическая значимость исследования заключается в том, что определе-
ние наиболее конкурентоспособных киностудий позволит продюсеру произ-
вести свой проект с наименьшими производственными затратами и сделать 
свой проект наиболее прибыльным.

Ключевые слова: европейские киностудии, конкурентоспособность, анализ, 
направления повышения.

ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS 
OF THE MAIN EUROPEAN FILM STUDIOS 
AND DIRECTIONS FOR IMPROVING ITS 
LEVEL

O. Sinelshchikova

Summary: The need to assess the competitiveness of business entities is 
due to the search for competitive advantages, as well as omissions in the 
activities in order to develop a competitive strategy by the business entity 
and the effective use of competitive advantage.
International competition in the field of cinematography is a special form 
of interaction in the world film market between national and foreign 
producers in order to ensure better opportunities for the sale of domestic 
film products abroad, as well as obtaining the greatest profit for business 
entities of film exhibition while maintaining the originality of domestic 
cinema and increasing the quality of film products of the national film 
industry.
The relevance of studying the competitiveness of film studios is to 
assess what factors influence the activities of film companies and what 
characteristics distinguish a truly strong film company from a weak one. 
This aspect is important for producers when choosing a project.
The purpose of the article is to analyze the competitiveness of the main 
European film studios and directions for improving its level.
The practical significance of the study is that identifying the most 
competitive film studios will allow the producer to produce his project 
with the lowest production costs and make his project the most profitable.

Keywords: European film studios, competitiveness, analysis, areas for 
improvement.

Введение

Анализ конкурентоспособности киностудий направ-
лен на объединение существующих сильных сторон, вы-
явление и преодоление слабых сторон, а также плани-
рование будущей конкурентоспособности [1].

Целью анализа является изучение преимуществ и 
распространённых недостатков в области конкуренто-
способности в Европе и политики, направленной на по-
вышение конкурентоспособности.

Материалы и методы исследования

В исследовании использовались аналитические ме-

тоды исследования, методы экономического анализа и 
анализа конкурентоспособности: выявление сильных и 
слабых сторон, возможностей и угроз для европейских 
киностудий. 

Результаты и обсуждение

Studio Babelsberg AG, расположенный в Потсдам-Ба-
бельсберге, недалеко от Берлина, является старейшей 
крупной киностудией в мире и крупнейшей в Европе. Её 
площадь составляет более 25 000 квадратных метров [2]. 

С начала XXI века было снято множество известных 
фильмов, в том числе «Бесславные ублюдки», «Вальки-
рия», «V — значит вендетта» и «Отель Гранд Будапешт». 

DOI 10.37882/2500-3682.2024.12.18
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Чешская киностудия Barrandov Studios – это самая 
известная европейская «фабрика грез», о которой слы-
шали во всем мире. Она была основана еще в 1921 году. 
Ее создателями являются 2 родных брата – Вацлав Гавел, 
сын которого станет первым президентом Чехии и Ми-
лош Гавел. Они выбрали для постройки пригород Пра-
ги – Баррандов. Этот небольшой район получил свое на-
звание от известного палеонтолога Франции. Чешская 
киностудия стала аналогом американского Голливуда 
[3]. 

Nu Boyana — одна из ведущих киностудий Европы, 
располагающая самыми современными помещениями, 
новейшим оборудованием для съёмок и освещения, а 
также высококвалифицированными съёмочными груп-
пами [4]. 

Имея более чем 55-летний опыт работы в киноинду-
стрии, студии предоставляют услуги по производству и 
постпродакшну на мировом уровне. 

Korda Studios – это суперсовременная венгерская 
киностудия, расположенная в 30 километрах к западу от 
Будапешта в винодельческой деревне Этьек. Студию от-
крыли относительно недавно - в 2007 году. Здесь прохо-
дят съемки многих голливудских и европейских картин 
[5]. 

Студия MediaPro с 1998 г. входит в самый крупный ме-
диахолдинг Румынии – MediaPro, принадлежащий Adrian 
Sârbu; в его составе – киностудия, телекомпания, Интер-
нет-бизнес, продакшн компания, фирма, специализиру-
ющаяся на производстве спецэффектов и т.д. [6]. 

Студия MediaPro расположена недалеко от Бухаре-
ста, что делает ее доступной для кинопроизводителей и 
удобной, с точки зрения близости и к городу, и к природ-
ным объектам для съемок. Студия предлагает 19 совре-
менных павильонов, среди которых стоит отметить два 
павильона трансформера общей площадью более 4 тыс. 
кв. м. и несколько водных бассейнов. 

В 1948 году, на основе двух производств, была создана 
Рижская студия (Латвийская киностудия) художествен-
ных и хронико-документальных фильмов, сегодняшнее 
название получила в 1958 году. На «счету» киностудии 
более 180 художественных и документальных фильмов. 

Литовская киностудия была основана под названием 
«Каунасская киностудия» в 1940 году в Каунасе, Литов-
ская СССР. В 1949 году была перебазирована в Вильнюс 
и стала называться «Литовской киностудией хроникаль-
но-документальных фильмов». 

Киностудия в Литве — крупнейшая киностудия в 
Литве с двумя съёмочными площадками, большой тер-

риторией для съёмок и всего в 25 минутах езды от цен-
тра столицы Вильнюса. Киностудия стала местом съёмок 
многих известных международных фильмов и реклам-
ных роликов благодаря своему расположению, съёмоч-
ным площадкам [7]. 

Средиземноморская киностудия, или MFS, — это 
сердце киноиндустрии Мальты. С 1964 года MFS выпу-
стила сотни фильмов, телесериалов и мини-сериалов, 
рекламных роликов, музыкальных клипов и мероприя-
тий, большинство из которых снималось на воде [8]. 

Компания MFS известна во всём мире благодаря двум 
большим резервуарам для съёмок под водой, своему 
опыту в создании морских спецэффектов и мастерству 
своих специалистов, которые могут изготовить любой 
реквизит или декорации по индивидуальному заказу. 

В таблице 1 представлен объем выручки проданных 
услуг киностудий составили за 2022 – 2023 годы.

Таблица 1.
Объем выручки от проданных услуг 

киностудий в 2022-2023 гг.

Киностудия
Выручка, млн. евро

2022 год 2023 год

Studio Babelsberg AG 117,7 72,1

Barrandov Studios 86,5 74,3

Nu Boyana Film Studios 34,8 35,9

Korda Studios 5,8 4,2

MediaPro Studios 2,7 3,1

Рижская киностудия 0,8 0,6

Литовская киностудия 1,9 1,3

Mediterranean Film Studios 3,8 4,2

В 2022 году киностудия Studio Babelsberg AG зарабо-
тала 117,7 миллионов евро, что является самым высоким 
показателем среди всех киностудий. На втором месте по 
выручке оказалась киностудия Barrandov Studios с 86,5 
миллионами евро. Следом за ней идут Nu Boyana Film 
Studios с результатом в 34,8 миллионов евро. Наимень-
шую выручку в 2022 году показала Литовская киносту-
дия с 1,9 миллионами евро. 

В 2023 году картина изменилась. Studio Babelsberg AG 
заняла второе место, заработав 72,1 миллиона евро. В то 
время как Barrandov Studios вышла на первое место, уве-
личив выручку до 74,3 миллионов евро. Nu Boyana Film 
Studios также увеличили свои доходы до 35,9 миллионов 
евро. Наименьший результат в 2023 году показала кино-
студия Рижская киностудия с 0,6 миллионами евро.

На рисунке 1 представлена динамика выручки кино-
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студий за 2022 – 2023 годы.

Рыночные доли кинокомпаний в зависимости от по-
лученной выручки представлены на рисунке 2.

Процентное распределение долей в киностудиях вы-
глядит следующим образом: Barrandov Studios занимают 
38%, Studio Babelsberg AG - 37%, Nu Boyana Film Studios – 
18%, Mediterranean Film Studios – 2%, Korda Studios – 2%, 

Литовская киностудия – 0,7%, MediaPro Studios – 1,5%, 
Рижская киностудия – 0,3%.

Для определения уровня конкурентоспособности 
кинокомпаний в таблице 2 отражены их основные силь-
ные и слабые стороны.

Таким образом, Barrandov Studios предлагает работу 
в режиме «one stop shop» с 14 современными павильо-

Рис. 1. Динамика выручки киностудий за 2022 – 2023 годы, млн. евро

Рис. 2. Рыночные доли кинокомпаний в зависимости от полученной выручки в 2023 году, %
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нами общей площадью 17400 кв.м. и современным обо-
рудованием. Стоимость рабочей силы в этой киностудии 
выше, чем в Восточной Европе из-за модернизирован-
ных павильонов и современного оборудования Studio 
Babelsberg AG, второго по величине киностудийного 
комплекса в Европе (после Pinewood). Спрос на произ-
водственные мощности в Barrandov Studios подвержен 
колебаниям из-за особенностей индустрии и зависит от 
наличия проектов.

Венгрия представляет самую современную студию 
- Korda Studios. Зависимость от крупных проектов ста-
новится явной для чешских кинопроизводителей из-за 
высокой стоимости услуг киностудии. Nu Boyana Film 
Studios обладает современным оборудованием и пользу-
ется популярными натурными площадками. Опыт в реа-
лизации дорогостоящих фильмов приносит свои плоды, 
но спрос на производственные мощности колеблется в 
зависимости от наличия проектов. Минимизация рисков 
осуществляется путем отсутствия собственного рентал 
хауса и подразделения линейного продюсирования.

В центре Будапешта находится MediaPro Studios, кото-
рые имеют связи в Голливуде. У них есть компании-пар-
тнеры, предоставляющие услуги линейного продюсиро-
вания и оборудование. Рижская киностудия обладает 3 
большими павильонами, участком земли для съемок на 
улице и доступными реквизитами и костюмами. Однако 
у них нет собственного подразделения линейного про-
дюсирования и современного оборудования, а также 
работает неанглоязычный персонал. Литовская киносту-
дия, в свою очередь, имеет квалифицированных англо-
говорящих и немецкоговорящих специалистов с опытом 
работы над международными проектами. Однако у них 
отсутствует пост-продакшн и собственная лаборатория 
по обработке кинопленки.

Студия MFS, известная как Mediterranean Film Studios, 
специализируется на создании уникальных водных съе-
мок с применением спецэффектов. Они обладают огром-
ным опытом работы и мощным оборудованием, способ-
ным обслуживать проекты любой сложности. У студии 
есть бассейны у моря с удивительной линией горизонта, 

Таблица 2. 
Сильные и слабы стороны кинокомпаний.

Киностудия Сильные стороны Слабые стороны

Studio Babelsberg AG Второй по величине киностудийный комплекс в Европе 
(после Pinewood).
Модернизированные павильоны и современное оборудо-
вание.

Стоимость рабочей силы выше, чем в Восточной Европе. 
В связи с особенностями индустрии, спрос на производ-
ственные мощности подвержен колебаниям, зависит от 
наличия проектов.

Barrandov Studios Работа в режиме «one stop shop».
14 современных павильонов общей площадью 17400 кв.м. и 
современное оборудование. 
Крупнейший в Европе фонд реквизита/костюмов для съемок 
исторических фильмов.

Зависимость всего бизнеса от высокобюджетных проектов. 
Дороговизна услуг киностудии для чешских кинопроизво-
дителей.

Nu Boyana Film Studios Современное оборудование. Востребованные натурные 
площадки.
Опыт в реализации высокобюджетных фильмов.

В связи с особенностями индустрии, спрос на производ-
ственные мощности подвержен колебаниям, зависит от 
наличия проектов.

Korda Studios Самая современная студия в Венгрии. 
Отсутствие рентал хауса (минимум рисков) при наличии 
оборудования у партнеров

Отсутствие собственного подразделения линейного про-
дюсирования. 
Отсутствие загрузки павильонов.

MediaPro Studios Связи в Голливуде.
Расположена в центре Будапешта. 
Наличие партнеров в группе, которые предоставляют услуги 
продюсирования, оборудование.

-

Рижская киностудия Наличие 3-х больших павильонов, собственного участка 
земли в 10 га для сьемок на улице, сравнительно дешевые 
реквизит и костюмы.

Отсутствие подразделения продюсирования.
Отсутствие современного оборудования. Неанглоязычный 
персонал.

Литовская киностудия Англоговорящие и немецкоговорящие специалисты, имею-
щие опыт работы с международными проектами.

Отсутствие пост-продакшна и своей лаборатории по обработ-
ке кинопленки.

Mediterranean Film Studios Предоставляет услуги для водных съемок со спецэффекта-
ми, имеет большой опыт работы и мощности, способные 
обслуживать проекты любой сложности.
Уникальные бассейны у моря c линией горизонта.

Оборудование весьма изношено, амортизировано как в 
финансовом, так и в физическом смысле.
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которые создают идеальные условия для съемок. Одна-
ко оборудование, используемое в студии, находится в 
плохом состоянии и изношено.

Studio Babelsberg AG предоставляет возможности 
благодаря близости профессиональных и современных 
рентал хаусов (ARRI Rental в Берлине), где доступны все 
последние разработки в области съемочной техники. 
Квалифицированные англоязычные специалисты уже 
имеют опыт работы над американскими блокбастерами. 
Однако ограниченность времени существования DFFF 
может подвергнуть риску выгодную схему привлечения 
«мягких денег» в голливудские проекты.

В Праге благоприятная политика мэрии относитель-
но съемок фильмов, а также близость профессиональ-

ных и современных рентал хаусов, предоставляющих 
доступ ко всем последним разработкам в области съе-
мочной техники, способствуют конкуренции со стороны 
других европейских стран, включая Венгрию, Германию 
и Великобританию, которые также начали активно копи-
ровать немецкую и французскую модели взаимоотноше-
ний государства и киноиндустрии. Уровень цен на услу-
ги гостиниц и сервисы в Чехии также повышается.

В Болгарии цены ниже, чем в других странах Цен-
тральной и Восточной Европы, что делает ее привлека-
тельным местом для съемок. Система налоговых льгот 
в Korda Studios является выгодной и понятной. Сильная 
конкуренция со стороны других европейских стран, 
предлагающих программы поддержки кинопроизво-
дителей, стимулирует развитие индустрии. В Nu Boyana 

Таблица 3. 
Возможности и угрозы кинокомпаний.

Киностудия Возможности Угрозы

Studio Babelsberg AG Близость профессиональных и современных рентал хаусов 
(ARRI Rental в Берлине), которым доступны все последние 
разработки в области съемочной техники. Квалифициро-
ванные англоязычные специалисты, уже имеющие опыт 
работы над американскими блокбастерами.

Ограниченность времени существования DFFF может под-
вергнуть риску схему привлечения «мягких денег» в голли-
вудские проекты.
Конкуренция со стороны других Европейских стран, кото-
рые начали активно копировать немецкую и французскую 
модели взаимоотношений государства.

Barrandov Studios Близость профессиональных и современных рентал хаусов, 
которым доступны все последние разработки в области 
съемочной техники. Благоприятная политика мэрии в от-
ношении съемок фильмов в Праге.

Конкуренция со стороны других Европейских стран, вво-
дящих программы поддержки кинопроизводителей (Вен-
грия, Германия, Великобритания). Повышение уровня цен 
в Чехии на услуги гостиниц и сервисы.

Nu Boyana Film Studios Цены в Болгарии ниже, чем в странах Центральной и Вос-
точной Европы.
Простота получения разрешения на съемки.

Конкуренция со стороны других Европейских стран, вводя-
щих программы поддержки кинопроизводителей.

Korda Studios Выгодная и понятная система налоговых льгот. 
Красивые исторические места, пригодные для съемок 
фильмов о Европе 18-19 вв.

Жесткая конкуренция. Недостаток квалифицированного 
съемочного персонала.

MediaPro Studios Опыт работы над американскими и английскими фильма-
ми у местных продюсеров.
Выгодная и понятная система налоговых льгот. 

Жесткая конкуренция.
Недостаток квалифицированного съемочного персонала.

Рижская киностудия Колоритная архитектура Латвии и многообразие ландшаф-
тов, пригодных для съемок о Европе 18-19 вв. Варьируе-
мые расценки на предоставления услуг и аренду павильо-
нов и земли.

Жесткая конкуренция со стороны других европейских кино-
студий.
Недостаток квалифицированного съемочного персонала.

Литовская киностудия Колоритная архитектура Литвы и живописные природные 
пейзажи, пригодные для съемок о Европе 18-19 вв.
Богатый исторический центр Вильнюса.

Жесткая конкуренция со стороны других европейских кино-
студий.

Mediterranean Film Studios Стоимость технического персонала на Мальте ниже, чем в 
Великобритании, Франции, Испании и Италии. Значитель-
ная декларированная поддержка государством и наличие 
налоговых стимулов, благодаря которым с экономической 
точки зрения. Мальта является привлекательной страной 
для съемок кино-, теле и рекламной продукции. Выгодное 
местоположение, большое число солнечных дней в году.

Конкуренция со стороны других Европейских стран, имею-
щих программы поддержки кинопроизводителей и более 
развитую съемочную инфраструктуру (мощности, пави-
льоны, рентал-хаусы).
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Film Studios легко получить разрешение на съемки, что 
также привлекает местных и зарубежных продюсеров. 
Недостаток квалифицированного съемочного персона-
ла является проблемой, но опыт работы над американ-
скими и английскими фильмами у местных продюсеров 
в MediaPro Studios помогает повысить профессионализм 
и качество производства. Красивые исторические места, 
пригодные для съемок фильмов о Европе 18-19 веков, 
также являются преимуществом для индустрии кино.

Жесткая конкуренция со стороны других европей-
ских киностудий - это главная проблема, с которой стал-
киваются киностудии в Риге и Литве. Несмотря на это, 
обе студии обладают колоритной архитектурой своих 
стран и разнообразными ландшафтами, идеальными 
для съемок фильмов о Европе 18-19 веков. Важным пре-
имуществом является наличие выгодной и понятной си-
стемы налоговых льгот, которая способствует привлече-
нию инвестиций в киноиндустрию. Однако, недостаток 
квалифицированного съемочного персонала остается 
серьезной проблемой для обеих студий. Важно также 
отметить, что в Литве предлагаются варьируемые рас-
ценки на предоставление услуг и аренду павильонов 
и земли, что делает работу киностудии более гибкой и 
адаптивной к потребностям клиентов.

На Мальте стоимость технического персонала оказы-
вается ниже, чем в таких странах, как Великобритания, 
Франция, Испания и Италия. Государство активно де-
кларирует свою поддержку и предоставляет налоговые 
льготы, что делает Мальту привлекательным местом для 
съемок кино, телевизионных передач и рекламы. Благо-
приятное местоположение и обилие солнечных дней в 
году создают удобные условия для работы. Конкуренция 
от других европейских стран, которые также предлагают 
программы поддержки кинопроизводителей и имеют 
более развитую инфраструктуру для съемок, подталки-
вает к постоянному совершенствованию.

Чтобы повысить конкурентоспособность, важно учи-
тывать сильные и слабые стороны, возможности и угро-
зы для киностудий. Необходимо сосредоточиться на 
репрезентации, производительности и технологических 
достижениях. Повышение конкурентоспособности мо-
жет помочь создать более разнообразную и инклюзив-
ную индустрию [9]. 

Повышение производительности за счёт ориенти-
рованного на потребителя продукта может привести к 
созданию более привлекательного контента для зрите-
лей. Внедрение технологических инноваций, таких как 
совершенствование современного оборудования для 
производства фильмов, может оптимизировать произ-
водственные процессы и повысить эффективность. 

Кроме того, реализация политики, направленной 
на поддержку региональной интеграции в сфере кине-
матографии может способствовать развитию местных 
аудиовизуальных отраслей и укреплению культурной 
самобытности. Сочетая эти подходы, киностудии смогут 
повысить свою конкурентоспособность [10]. 

Выводы

Рынок киноиндустрии всегда был довольно конку-
рентным рынком, где компании всех размеров в равной 
степени борются за внимание клиентов. При такой боль-
шой конкуренции им постоянно приходится работать 
над инновационными решениями, которые позволят 
расширить своё предложение и таким образом оста-
ваться актуальными и конкурентоспособными [11]. 

В настоящее время фильмы становятся всё более 
зрелищными и привлекательными. Поэтому при повы-
шении конкурентоспособности киностудий необходимо 
не только учитывать сильные и слабые стороны, но и 
стремиться к развитию и внедрению инноваций киноин-
дустрии [12]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные тенденции в ди-
зайне интерьеров центров чайной церемонии через призму символизма и 
минимализма. Чайная церемония, являясь важным элементом культурного 
наследия Восточной Азии, требует соответствующего дизайна пространства, 
способствующего духовному и эстетическому восприятию ритуала. Основное 
внимание уделяется символическим элементам, таким как природные ма-
териалы и архитектурные формы, а также минималистическим приемам, 
которые выражают философию простоты и гармонии. Методология исследо-
вания основана на качественном анализе современных дизайнерских реше-
ний, включающих традиционные восточные элементы и западные подходы 
к созданию интерьеров. В статье приводятся примеры использования сим-
волизма и минимализма в разных странах, а также анализируются совре-
менные технологические нововведения, такие как динамическое освещение 
и инновационные материалы, которые органично интегрируются в дизайн, 
сохраняя при этом философские принципы чайной церемонии. Научная но-
визна работы заключается в выявлении ключевых аспектов взаимодействия 
традиционных и современных элементов в дизайне интерьеров, что позво-
ляет сохранить культурную идентичность чайной церемонии в условиях гло-
бализации.

Ключевые слова: чайная церемония, минимализм, символизм, дизайн инте-
рьера, восточная философия, глобализация.

SYMBOLISM AND MINIMALISM IN 
THE INTERIOR DESIGN OF TEA 
CEREMONY CENTERS: AN ANALYSIS OF 
MODERN TRENDS

Tan Weiqi

Summary: This article explores modern trends in the interior design of tea 
ceremony centers through the lens of symbolism and minimalism. The 
tea ceremony, as an important element of the cultural heritage of East 
Asia, requires an appropriate space design that enhances the spiritual 
and aesthetic experience of the ritual. The focus is on symbolic elements, 
such as natural materials and architectural forms, as well as minimalist 
techniques that express the philosophy of simplicity and harmony. The 
research methodology is based on a qualitative analysis of contemporary 
design solutions that integrate traditional Eastern elements with Western 
approaches to interior design. The article provides examples of the use 
of symbolism and minimalism in various countries and analyzes modern 
technological innovations, such as dynamic lighting and innovative 
materials, which are seamlessly integrated into the design while 
preserving the philosophical principles of the tea ceremony. The scientific 
novelty of the work lies in identifying the key aspects of the interaction 
between traditional and modern elements in interior design, which helps 
to preserve the cultural identity of the tea ceremony in the context of 
globalization.

Keywords: tea ceremony, minimalism, symbolism, interior design, eastern 
philosophy, globalization.

Введение

Чайная церемония представляет собой важный эле-
мент культурного наследия, особенно в странах 
Восточной Азии, таких как Китай и Япония. Она 

несет в себе глубокий философский смысл, отражаю-
щий идеи гармонии, уважения к природе, спокойствия 
и созерцательности. Важной составляющей этого риту-
ала является не только сам процесс приготовления и 
потребления чая, но и окружающая атмосфера, которая 
создается за счет особенностей дизайна интерьера [1]. 
Интерьер чайной комнаты играет ключевую роль в обе-
спечении соответствующей обстановки, которая спо-
собствует погружению участников в процесс и помогает 
достичь состояния умиротворенности и внутреннего 
равновесия.

Среди современных тенденций в дизайне интерье-
ров чайных комнат особое внимание привлекают симво-
лизм и минимализм. Эти два направления представляют 
собой не просто стилистические решения, но и глубокие 
философские концепции, которые позволяют сохранить 
традиционные ценности в условиях быстро изменяю-
щегося мира. Символизм в дизайне интерьеров прояв-
ляется через использование определенных элементов, 
имеющих культурное и духовное значение, таких как 
природные материалы, специфические формы и цвета, 
которые помогают передать идею гармонии с природой 
[2]. Минимализм, в свою очередь, выражает философию 
простоты и отказа от излишеств, что тесно связано с вос-
точной концепцией дзен. В дизайне чайных комнат это 
проявляется в использовании чистых линий, нейтраль-
ных цветов и минимального количества декора, что по-
могает создать атмосферу сосредоточенности и умиро-
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творенности.

Цель данного исследования заключается в опреде-
лении и анализе основных тенденций в использовании 
символизма и минимализма в дизайне интерьеров со-
временных центров чайной церемонии. В условиях гло-
бализации и увеличивающегося интереса к восточным 
культурным традициям важно исследовать, каким об-
разом современные дизайнеры адаптируют и интерпре-
тируют эти философские концепции, сохраняя при этом 
аутентичность и культурную значимость пространства.

Методологическая основа исследования включает 
в себя качественный анализ дизайна интерьеров со-
временных центров чайной церемонии в различных 
странах. Будет проведено изучение конкретных дизай-
нерских решений, направленных на использование 
символических элементов и минималистических при-
емов, с учетом культурных и исторических особенно-
стей каждой страны. Важным аспектом исследования 
станет также анализ взаимодействия традиционных и 
современных элементов в дизайне интерьера, что по-
зволит выявить, как символизм и минимализм помогают 
сохранить культурную идентичность чайной церемонии 
в контексте современных дизайнерских подходов.

Исторический контекст и эволюция интерьера 
чайной церемонии

Исторический контекст дизайна интерьера чайных 
церемоний в Китае и Японии тесно связан с философ-
скими, духовными и эстетическими традициями этих 
культур. В основе чайных церемоний в обеих странах 
лежат принципы созерцания, гармонии с природой и 
стремления к простоте, что в полной мере отражено в 
интерьерах пространств, где проходят церемонии. В ки-
тайской традиции, особенно в эпоху династии Тан и да-
лее, интерьер чайных домов был украшен элементами, 
символизирующими гармонию человека и природы: де-
рево, камень, вода, а также мотивы традиционных китай-
ских живописных ландшафтов. Основная цель дизайна 
заключалась в создании пространства, где человек мог 
бы сосредоточиться на созерцании и медитации, поэто-
му использование природных материалов и спокойной 
цветовой палитры было ключевым аспектом интерьера.

Японская чайная церемония, известная как "Чаною" 
или "Путь чая", приобрела свое окончательное оформ-
ление в период Муромати (XIV-XVI века). Здесь инте-
рьер стал важной частью философии дзен-буддизма, где 
простота и отказ от ненужного символизировали путь к 
очищению разума. Дизайн чайной комнаты, называемой 
"чашицу", отличался минимализмом, что выражалось в 
использовании простых, необработанных материалов, 
таких как бамбук, дерево, глина, а также в малом коли-
честве декоративных элементов. Японская чайная ком-
ната традиционно маленькая, с низкими потолками и 

сдержанной отделкой, что символизировало смирение 
и равенство всех участников церемонии. Важную роль 
играли также такие элементы, как татами (соломенные 
маты), токонома (ниша для размещения одного декора-
тивного предмета, например, свитка или цветочной ком-
позиции) и глиняная посуда, которая своим грубоватым 
видом подчеркивала естественную красоту [3].

Эволюция дизайна интерьера чайных комнат проис-
ходила под влиянием культурных изменений, которые 
привносили новые идеи и технологии, но неизменными 
оставались ключевые философские принципы – гармо-
ния, спокойствие и связь с природой. В XX и XXI веках 
под воздействием глобализации и западных дизайнер-
ских течений чайные церемонии стали объектом интер-
претации в различных культурных контекстах. В запад-
ных странах, например, интерес к восточной философии 
и медитации привел к созданию современных центров 
чайной церемонии, где традиционные элементы сочета-
ются с более современными подходами к пространству, 
материалам и освещению. Тем не менее, основополага-
ющая философия минимализма и символизма остается 
центральной в дизайне таких интерьеров, что свиде-
тельствует о постоянстве этих эстетических принципов 
даже в условиях культурных изменений. Историческая 
эволюция дизайна интерьеров чайных церемоний по-
казывает, как философские и духовные аспекты влияют 
на выбор материалов, композиций и общего настроения 
пространства. С течением времени эти интерьеры адап-
тировались к новым условиям, но сохранили ключевые 
элементы, выражающие идеалы спокойствия, созерца-
ния и естественной красоты.

Символизм в дизайне интерьеров 
чайной церемонии

Символизм в дизайне интерьеров чайной церемо-
нии является неотъемлемой частью создания атмосфе-
ры, способствующей глубокому духовному пережива-
нию и культурной идентификации. Одним из ключевых 
элементов символизма в дизайне таких пространств 
являются природные материалы и элементы, которые 
олицетворяют гармонию между человеком и природой. 
Например, использование дерева, камня и воды в инте-
рьерах не только подчеркивает естественную красоту, 
но и символизирует преходящесть, цикличность жизни 
и неизменную связь с окружающим миром. Эти матери-
алы выбираются не случайно — каждый из них несет 
глубокий символический смысл. Дерево олицетворяет 
жизненную силу и устойчивость, камень символизиру-
ет вечность и стойкость, а вода — текучесть времени и 
очищение.

Архитектурные формы, используемые в дизайне чай-
ных комнат, также играют важную символическую роль. 
Прямые линии и простота форм, которые часто встре-
чаются в минималистичных интерьерах, направлены на 
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создание ощущения уравновешенности и покоя. Окру-
глые формы символизируют гармонию и целостность. 
Пространство чайной комнаты спроектировано таким 
образом, чтобы его архитектурные элементы способ-
ствовали медитативному настрою и позволяли сосре-
доточиться на внутреннем мире, отсекая внешние раз-
дражители. Открытые окна или раздвижные двери часто 
ведут в сад или внутренний дворик, что также симво-
лизирует единство с природой и плавное слияние вну-
треннего и внешнего миров [4].

Цвета в интерьере чайных церемоний тщательно 
подбираются в соответствии с философскими идеями. 
Чаще всего используются естественные и нейтральные 
оттенки, такие как землистые тона, мягкие зеленые и 
серые цвета, которые способствуют созданию атмос-
феры умиротворенности и спокойствия. Зелёный цвет, 
например, ассоциируется с природой и символизиру-
ет возрождение и баланс. Коричневые и серые тона — 
цвета земли и камня — символизируют стабильность 
и устойчивость. Использование этих цветов не только 
визуально гармонирует с природными материалами, но 
и поддерживает духовный настрой участников чайной 
церемонии, помогая им лучше сконцентрироваться на 
ритуале и своем внутреннем состоянии.

Символизм в интерьере чайной комнаты поддержи-
вает не только культурную преемственность, но и помо-
гает участникам глубже погружаться в процесс церемо-
нии. Каждый элемент интерьера направлен на создание 
условий для созерцания и духовного очищения. Важную 
роль играет ощущение пространства, где каждая деталь, 
будь то керамическая чашка или бамбуковая ширма, не-
сет символический смысл и вызывает ассоциации с при-
родой, традициями и внутренним покоем. Например, 
использование глиняной посуды напоминает о земных 
корнях и о том, что чайная церемония — это не просто 
ритуал, но и философия жизни, где ценятся простота и 
естественность.

Современные центры чайной церемонии продол-
жают активно использовать символические элементы в 
своих интерьерах, несмотря на внедрение новых техно-
логий и дизайнерских решений. Примером может слу-
жить сочетание традиционных натуральных материалов 
с более современными световыми решениями и мини-
малистскими формами. Так, современные дизайнеры не-
редко используют природные элементы, такие как вода 
и камень, в сочетании с архитектурным освещением, 
создавая эффекты тени и света, которые символизируют 
переход между миром материальным и духовным. В не-
которых центрах активно применяются символы воды в 
виде фонтанов или небольших водоемов, которые про-
должают напоминать о философии текучести и изменчи-
вости мира.

Символизм в дизайне интерьеров чайных церемо-

ний продолжает оставаться основополагающим аспек-
том создания пространства, которое способствует 
духовному и культурному погружению участников ри-
туала. В этом заключается уникальная сила чайной це-
ремонии — она не просто поддерживает традицию, но 
и через символику позволяет выразить философские и 
духовные ценности, передаваемые из поколения в по-
коление.

Минимализм как философия 
и стилистический прием

Минимализм как философия и стилистический при-
ем в дизайне интерьеров чайных комнат неразрывно 
связан с восточной философией, особенно с концепци-
ями дзен-буддизма, которые глубоко укоренены в япон-
ской культуре. Дзен учит тому, что истинная суть вещей 
заключается в их простоте и пустоте. В контексте чайной 
церемонии минимализм выражается через отказ от из-
лишеств, что позволяет участникам сосредоточиться 
на моменте и на глубоком восприятии ритуала. Пустота 
в дизайне интерьера, один из ключевых элементов ми-
нимализма, не воспринимается как отсутствие, а скорее 
как пространство для медитации и созерцания. Это про-
странство открывает возможности для внутреннего ос-
мысления, освобождая разум от ненужных отвлечений.

Гармония — еще одна важная концепция минима-
лизма, которая отражается в сбалансированном исполь-
зовании пространства, света и материалов [5]. В мини-
малистическом дизайне чайных комнат все элементы 
находятся в идеальном равновесии друг с другом. Нет 
ничего лишнего, каждая деталь — будь то текстура сте-
ны, форма чашки или расположение окон — подчинена 
общей цели создания спокойной и умиротворенной ат-
мосферы. Гармония в минимализме выражается через 
использование природных материалов и форм, которые 
не нарушают естественного порядка, а дополняют его. 
Это позволяет создать среду, способствующую внутрен-
нему спокойствию и созерцанию.

Минималистические элементы в дизайне чайных 
комнат включают прежде всего простоту форм и мате-
риалов. Традиционно в интерьерах используются на-
туральные материалы, такие как дерево, глина, бамбук 
и камень. Эти материалы не только обладают эстети-
ческой привлекательностью, но и несут глубокий сим-
волический смысл, связанный с природной чистотой и 
естественностью. Простота форм в минимализме дости-
гается через отказ от сложных декоративных элементов 
в пользу чистых, прямых линий и функциональности. 
Полностью исключаются предметы, которые не имеют 
непосредственного отношения к церемонии, что созда-
ет пространство, где ничто не отвлекает от ритуала. Цве-
товая палитра минималистических интерьеров чайных 
комнат также сдержанна и нейтральна. Преобладают 
естественные оттенки — серые, бежевые, коричневые 
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и зеленые, — которые способствуют ощущению покоя и 
связи с природой.

В современных центрах чайной церемонии мини-
мализм продолжает играть важную роль, несмотря на 
внедрение новых технологий и изменений в подходах к 
дизайну. Одним из ярких примеров является использо-
вание простых, но элегантных архитектурных форм, ко-
торые подчеркивают пустоту и свободу пространства. В 
некоторых современных интерьерах дизайнеры исполь-
зуют открытые пространства, минимальное количество 
мебели и максимальное использование природного 
света для создания чувства единства с природой. В таких 
пространствах нет места для излишних украшений или 
ярких цветов — всё подчинено идее умиротворения и 
духовного сосредоточения.

Примером минималистического подхода в современ-
ных центрах может служить использование раздвижных 
стен и панелей, которые позволяют трансформировать 
пространство в зависимости от нужд церемонии. Эти 
архитектурные решения не только функциональны, но 
и визуально подчеркивают чистоту и простоту интерье-
ра. В некоторых центрах активно используется совре-
менное освещение, которое деликатно подчеркивает 
природные текстуры материалов, таких как дерево или 
камень, создавая игру света и тени, что усиливает ощу-
щение пустоты и глубины пространства.

Минимализм как философия и стилистический прием 
в дизайне интерьеров чайных комнат отражает глубокие 
духовные ценности восточной культуры. Он направлен 
на создание пространств, которые способствуют меди-
тации, духовному очищению и сосредоточенности, что 
делает чайную церемонию не просто ритуалом, но спо-
собом гармонизации внутреннего мира участников с 
окружающей средой.

Современные тенденции в дизайне интерьеров 
центров чайной церемонии

Современные тенденции в дизайне интерьеров 
центров чайной церемонии отражают сложное взаи-
модействие между традиционными восточными фило-
софскими принципами и западными дизайнерскими 
подходами. Влияние глобализации и обмена культур-
ными идеями привело к тому, что интерьеры чайных 
комнат сегодня являются продуктом синтеза различных 
культурных и дизайнерских традиций. Западные дизай-
неры, часто вдохновляясь восточной философией дзен и 
концепцией минимализма, стремятся адаптировать эти 
принципы к потребностям современного общества, соз-
давая пространства, где главенствуют гармония, спокой-
ствие и созерцание. [6]. Восточные дизайнеры, в свою 
очередь, активно внедряют в традиционные интерьеры 
элементы современных технологий и материалов, чтобы 
сделать чайную церемонию более доступной и привле-

кательной для широкой аудитории.

Интерпретация минимализма и символизма в дизай-
не интерьеров центров чайной церемонии различается 
в зависимости от культурного контекста. В Японии и Ки-
тае минимализм по-прежнему сохраняет свою философ-
скую основу, заключающуюся в отказе от излишеств и в 
сохранении простоты. Традиционные элементы, такие 
как татами, низкие столики, ниши токонома и натураль-
ные материалы, продолжают доминировать в интерье-
рах, однако в них всё чаще привносятся современные 
дизайнерские решения. Например, японские дизайне-
ры активно используют минимализм в создании про-
странств с максимальным использованием естествен-
ного света и открытых пространств, что символизирует 
духовное очищение и гармонию с природой.

В западных странах, таких как США и страны Европы, 
минимализм и символизм получают новую интерпрета-
цию. Здесь дизайнеры, вдохновляясь философией дзен 
и восточными практиками медитации, создают про-
странства, сочетающие элементы чайной церемонии с 
современными стилями жизни. Просторные, открытые 
интерьеры, где ключевую роль играют натуральные ма-
териалы, такие как дерево и камень, создаются с акцен-
том на функциональность и эстетику. В таких интерьерах 
важное значение придается игре света и тени, а также 
использованию современных технологий, что придает 
чайным комнатам новый облик, сохраняя при этом ос-
новополагающие философские принципы. Символизм 
в этих интерьерах часто интерпретируется через более 
абстрактные формы, в которых сохраняются намеки на 
природные элементы и гармонию, однако они интегри-
рованы в современные архитектурные и дизайнерские 
решения.

Одним из значимых направлений в современном 
дизайне интерьеров чайных церемоний является ис-
пользование новых технологий в сочетании с традици-
онными элементами. В последние годы всё большее рас-
пространение получают технологии умного освещения, 
которые позволяют изменять настроение пространства 
в зависимости от времени суток и фазы церемонии. В 
частности, в современных центрах используются дина-
мические системы освещения, которые помогают акцен-
тировать внимание на ключевых символических эле-
ментах интерьера — воде, дереве, камне, создавая игру 
света и тени, усиливающую ощущение духовного погру-
жения. Технологии также используются для создания но-
вых форм взаимодействия с пространством. Например, 
в некоторых современных центрах чайной церемонии 
применяются проекционные технологии, которые по-
зволяют создавать иллюзию движения природных эле-
ментов, таких как вода или листья, что символизирует 
связь между природой и человеком в ходе ритуала.

Технологические нововведения затрагивают не 
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только освещение, но и использование простран-
ства и текстур. Современные материалы, такие как 
переработанное дерево, биоразлагаемые композиты 
и искусственные камни, всё чаще находят свое место 
в интерьерах чайных комнат. Эти материалы не только 
соответствуют эстетическим требованиям минимализ-
ма, но и подчеркивают экологичность и устойчивость 
современных дизайнов. Интеграция таких материалов 
в традиционный дизайн позволяет создать уникальные 
пространства, которые сохраняют дух чайной церемо-
нии, но в то же время адаптированы к потребностям 
современного общества, где экологические ценности 
играют всё более важную роль.

Современные тенденции в дизайне интерьеров цен-
тров чайной церемонии показывают, как традиционные 
философские принципы, такие как минимализм и сим-
волизм, продолжают эволюционировать, адаптируясь к 
вызовам времени. Технологические инновации, культур-
ный обмен и переосмысление традиций позволяют соз-
давать интерьеры, которые сохраняют духовную и куль-
турную значимость чайной церемонии, предлагая при 
этом новые формы взаимодействия с пространством и 
материальной средой.

Заключение

В современном дизайне интерьеров центров чайной 
церемонии минимализм и символизм играют ключевую 
роль, отражая глубокие философские принципы вос-
точной культуры. Символизм в интерьерах проявляется 
через использование природных материалов, архитек-
турных форм и сдержанных цветов, что создает атмос-
феру гармонии и духовного спокойствия. Природные 
элементы, такие как дерево, камень и вода, не просто 
украшают пространство, но и передают философские 
идеи о преходящести, единстве человека с природой и 
важности внутреннего созерцания. Минимализм, в свою 

очередь, выражается в отказе от излишеств, в чистоте 
форм и функциональности, что способствует созданию 
пространства, свободного от отвлекающих факторов. 
Это пространство идеально подходит для медитации и 
глубокого погружения в ритуал, подчеркивая важность 
самого процесса чайной церемонии, а не её внешних 
атрибутов.

Дизайн интерьера напрямую влияет на восприятие и 
опыт участников церемонии. Символизм и минимализм 
способствуют созданию условий, где каждый элемент 
пространства поддерживает духовное и эстетическое 
переживание. Участники чайной церемонии могут со-
средоточиться на процессе, не отвлекаясь на ненужные 
детали, что позволяет глубже проникнуться философией 
ритуала. Простота форм, природные материалы и ней-
тральные оттенки создают атмосферу покоя и умиротво-
ренности, которая помогает достичь внутреннего равно-
весия и гармонии. Таким образом, дизайн интерьера не 
просто выполняет декоративную функцию, а становится 
неотъемлемой частью общего опыта, способствуя вос-
приятию ритуала как духовного действия.

Перспективы дальнейших исследований в области 
дизайна интерьеров центров чайной церемонии от-
крывают широкие возможности для изучения взаимо-
действия традиционного и современного. В условиях 
глобализации растет интерес к восточной философии и 
практике, что приводит к активной интеграции этих идей 
в западные дизайнерские подходы. Исследование это-
го синтеза и влияние глобализационных процессов на 
трансформацию традиционных элементов может стать 
важной темой для будущих научных работ. Кроме того, 
внедрение новых технологий, таких как динамическое 
освещение и использование инновационных матери-
алов, требует глубокого анализа их роли в сохранении 
духовной аутентичности чайной церемонии.
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ НАРРАТИВОВ 
В ТВОРЧЕСТВЕ КИТАЙСКИХ ХУДОЖНИЦ XXI ВЕКА

Ю Лилинь
Аспирант, Санкт-Петербургский институт культуры

Youlilin97@gmail.com

Аннотация: На пересечении традиционных китайских культурных ценностей 
и глобальных феминистских тенденций женское тело становится важным 
инструментом для выражения личных переживаний и социальной критики. 
В рамках данного исследования рассматриваются работы художниц, таких 
как Юй Хун, Лю Манвэнь и Цуй Сювэнь, чьи произведения иллюстрируют уни-
кальные подходы к репрезентации женского тела в контексте меняющихся 
социальных и политических условий Китая. Телесные нарративы служат не 
только выражением гендерной идентичности, но и средством деконструкции 
патриархальных стереотипов, демонстрируя уникальные кросс-культурные 
пересечения западных феминистских идей и китайских традиций. Методо-
логия исследования включает сравнительный анализ западных и китайских 
теорий гендерной перформативности и их применение в искусстве. Особое 
внимание уделено интеграции феминистской теории в китайский контекст, 
а также адаптации западных феминистских идей к социально-культурным 
реалиям Китая. Научная новизна работы заключается в раскрытии специфи-
ческих особенностей телесных нарративов в китайском женском искусстве, 
где тело служит символом не только женской репрезентации, но и борьбы за 
социальные изменения. Это исследование углубляет понимание роли жен-
ского искусства в социальной трансформации и переосмыслении гендерных 
ролей в китайском обществе.

Ключевые слова: телесные нарративы, феминистское искусство, гендерная 
идентичность, китайские художницы, культурная критика, кросс-культурный 
анализ.

REINTERPRETING BODILY NARRATIVES 
IN THE WORK OF 21ST-CENTURY CHINESE 
FEMALE ARTISTS

Yu Lilin

Summary: At the intersection of traditional Chinese cultural values and 
global feminist trends, the female body becomes an essential tool for 
expressing personal experiences and social critique. This study examines 
the works of artists such as Yu Hong, Liu Manwen, and Cui Xiuwen, whose 
creations showcase unique approaches to representing the female body 
in the context of China’s changing social and political landscape. Bodily 
narratives serve not only as an expression of gender identity but also as a 
means of deconstructing patriarchal stereotypes, highlighting the unique 
cross-cultural intersections between Western feminist ideas and Chinese 
traditions. The research methodology includes a comparative analysis 
of Western and Chinese theories of gender performativity and their 
application in art. Special attention is given to the integration of feminist 
theory into the Chinese context and the adaptation of Western feminist 
ideas to the socio-cultural realities of China. The scientific novelty of 
this work lies in uncovering the specific features of bodily narratives in 
contemporary Chinese female art, where the body serves as a symbol not 
only of female representation but also of the struggle for social change. 
This study deepens our understanding of the role of female art in social 
transformation and the rethinking of gender roles in Chinese society.

Keywords: bodily narratives, feminist art, gender identity, Chinese female 
artists, cultural critique, cross-cultural analysis.

В современной китайской художественной среде, на-
ходящейся на пересечении традиционных культур-
ных ценностей и глобальных тенденций, нарративы 

тела играют ключевую роль в осмыслении гендерной 
идентичности и культурных символов. Женское тело ста-
новится не только объектом изображения, но и инстру-
ментом выражения личных и социальных переживаний, 
а также критики патриархальных норм и систем [1]. Во-
просы самовыражения и репрезентации женственности 
в искусстве обретают особую остроту в условиях бы-
строго культурного, социального и политического изме-
нения Китая. Художницы активно используют нарративы 
тела для того, чтобы привлечь внимание к проблемам, 
связанным с гендерной дискриминацией, неравенством 
и изменением культурных кодов.

Целью данного исследования является анализ того, 
как китайские художницы XXI века применяют телесные 
нарративы для выражения своей культурной идентич-

ности и социальной критики. Особое внимание будет 
уделено тому, как посредством тела художницы декон-
струируют традиционные представления о женственно-
сти, ставят под сомнение гендерные стереотипы и под-
нимают вопросы самореализации и свободы в условиях 
меняющейся социальной реальности. Использование 
тела как символического элемента в искусстве позво-
ляет исследовать не только личные переживания, но и 
более широкие культурные и политические контексты. 
Художницы обращаются к сложным визуальным мета-
форам, чтобы выразить свои мысли о гендерных ролях, 
сексуальности, репродуктивных правах и других важных 
аспектах женской жизни [2].

Интеграция феминистской теории искусства и ген-
дерной репрезентации в китайском искусстве была ока-
зала влияние западными феминистскими мыслителями, 
такими как Линда Нохлин, Люс Иригарэй и Джудит Бат-
лер, и была адаптирована китайскими художниками и 
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учеными с учетом их уникального культурного контек-
ста [3,4,5]. В западной традиции феминистская критика 
мужского взгляда, особенно через теорию перформа-
тивности Батлер и исследование женской субъективно-
сти Иригарэй, революционизировала восприятие и ре-
презентацию гендера в искусстве [6,7]. В Китае развитие 
феминистского дискурса началось позже, под влиянием 
местных социополитических контекстов и культурных 
норм. Например, в анализе Хун Цюаня рассматривается, 
как тела китайских женщин были представлены и пода-
влены с социалистической эпохи до настоящего време-
ни, исследуется переход от политической пропаганды к 
коммерциализации женственности в современном Ки-
тае [8]. Между тем, Луиза Гест анализирует творчество 
таких художниц, как Ли Синьмо, Сяо Лу и Се Жун, кото-
рые бросают вызов патриархальным традициям через 
телесные перформансы, критикуя как гендерное наси-
лие, так и традиционные китайские эстетические нормы 
[9]. Исследование Филлис Хуи Ленг Тео дополнительно 
подчеркивает маргинализацию китайских женщин в 
истории искусства, демонстрируя, как современные ху-
дожницы заимствуют западные модернистские техники 
для сопротивления как внутренним, так и международ-
ным патриархальным структурам [10]. Это пересечение 
феминистской теории с китайскими культурными тради-
циями раскрывает динамичный и развивающийся дис-
курс в искусстве, где женщины как восстанавливают, так 
и трансформируют свое представление.

Сравнительный анализ интерпретаций нарративов 
тела в Китае и на Западе выявляет как общие тенденции, 
так и существенные различия. На Западе феминистское 
искусство часто сосредотачивается на теле как поле бит-
вы за гендерные и сексуальные права, в то время как в 
китайской традиции тело чаще ассоциируется с общим 
состоянием души и общества. Западные художницы ак-

тивно используют телесные образы для выражения про-
теста против объективации и сексуализации женщин, 
тогда как китайские художницы, хотя и критикуют патри-
архальные структуры, часто делают это через более тон-
кие метафоры и символику, избегая прямого конфлик-
та. Тем не менее, общим для обеих традиций остается 
стремление через нарративы тела выразить личное и со-
циальное в условиях господствующих норм и ограниче-
ний. Таким образом, теоретические основы исследова-
ния, опираясь на работы Кристевой, Батлер и китайских 
ученых, позволяют глубже понять, каким образом тело 
становится не только объектом изображения, но и клю-
чевым элементом культурного и социального анализа. 
Через призму телесных нарративов можно проследить 
трансформацию художественного восприятия гендера 
и его репрезентации как в западной, так и в китайской 
художественной традиции.

В современном китайском искусстве тело играет клю-
чевую роль не только как объект изображения, но и как 
мощный инструмент для осмысления культурной иден-
тичности, гендерных ролей и социальных норм. Приме-
ром глубокого исследования тела как средства самовы-
ражения является серия Юй Хун «Она» (2004), в которой 
художница использует образы женщин для выражения 
личных и исторических процессов. В этих работах тело 
становится местом пересечения личных переживаний 
и коллективных историй, что вызывает размышления о 
том, как культурные и социальные изменения влияют на 
восприятие женственности в современном китайском 
обществе. Через изображения тел Юй Хун стремится де-
конструировать существующие представления о роли 
женщины, показывая, что тело женщины — это не про-
сто биологическая сущность, но также пространство, че-
рез которое передаются культурные коды и социальные 
ожидания. Художница создает образы, которые одно-

Рис. 1. «Она — тибетская женщина» масляная живопись/акрил на холсте, серия «Она». 150x300+150x100cm, 2004
Источник: https://i.cafa.edu.cn/sub_artist/fn/awc/?a=1102132022#
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временно трогают за личное и отражают глобальные 
процессы трансформации, что делает её работы важ-
ными для понимания изменений в восприятии женской 
идентичности.

Лю Манвэнь в своей работе «Осенняя вода» (2011) 
добавляет ещё один важный аспект телесных наррати-
вов — её подход концентрируется на телесности как 
способе выражения внутреннего мира женщины. Её ра-
бота выводит на передний план взаимосвязь между при-
родой и женской идентичностью. В китайской культуре 
вода часто символизирует чистоту, спокойствие и жен-
ственность, и использование этого символа в сочетании 
с телом создает визуальную метафору внутреннего мира 
женщины, её чувств, эмоций и борьбы за самоопреде-
ление. Тело здесь символизирует не только физическое 
существование, но и глубинные слои эмоций и пережи-
ваний. Интересно, что в контексте китайской культурной 
традиции такое изображение может читаться как выра-
жение гармонии с природой, однако за внешней гармо-
нией скрываются напряженные взаимоотношения меж-
ду традицией и современностью, что делает работу Лю 
Манвэнь многослойной и концептуально насыщенной.

Особый интерес вызывает работа Цуй Сювэнь «Убор-
ная» (2000), где художница поднимает вопросы контроля 
над телом и его репрезентацией в публичной и приват-
ной сферах [11]. Видеоперформанс, изображающий жен-
щин в закрытом пространстве уборной, представляет 
собой критическое осмысление гендерной сегрегации и 
патриархального контроля над женским телом. Женское 
пространство, которое традиционно воспринимается 
как приватное, в работе Цуй Сювэнь становится ареной 
социального давления и общественного надзора. В этом 
контексте возникает вопрос: может ли личное простран-
ство оставаться действительно личным в обществе, где 
тело постоянно подвергается внешнему контролю? Та-
ким образом, работа Цуй Сювэнь не просто документи-
рует женскую жизнь, но и делает её предметом глубокой 

социальной критики, показывая, как тело становится по-
лем борьбы между индивидуальной свободой и обще-
ственным контролем.

Все три художницы — Юй Хун, Лю Манвэнь и Цуй Сю-
вэнь — в своих работах не просто изображают тело, но 
используют его как мощный инструмент анализа и кри-
тики. Они демонстрируют, что тело — это больше, чем 
просто физическая оболочка; оно является простран-
ством, через которое можно выразить напряженные от-
ношения между традиционными нормами и современ-
ными реалиями. Вопрос о том, как тело используется для 
социальных и культурных репрезентаций, становится 
центральным в их творчестве, что подталкивает зрителя 
к осмыслению более широких вопросов гендера, власти 
и идентичности. Эти художницы помогают по-новому 
взглянуть на тело как на культурный текст, который мож-
но читать и интерпретировать в контексте глобальных 
изменений в обществе. В этом контексте можно рассуж-
дать о том, как именно телесные нарративы, предложен-
ные этими художницами, ставят под сомнение тради-
ционные нормы, углубляют феминистскую дискуссию и 
способствуют пониманию того, как культурные символы 
и социальные структуры взаимодействуют с гендер-
ными ролями в современном Китае. Тело, как репре-
зентативный элемент, становится предметом не только 
эстетического исследования, но и политического выска-
зывания, делая феминистское искусство Китая важным 
участником глобальной дискуссии о правах женщин и их 
роли в обществе.

Кросс-культурный анализ женского искусства и теле-
сных нарративов в Китае и на Западе выявляет как общие 
тенденции, так и существенные различия, что позволяет 
глубже понять контекст, в котором работают китайские 
художницы XXI века. В Западной традиции феминистское 
искусство, начиная с 1970-х годов, активно использует 
тело как политический инструмент для деконструкции 
патриархальных стереотипов, связанных с женственно-

Рис. 2. «Осенняя вода» масляная живопись на холсте. 2011 200x900cm
Источник: издательство изобразительных искусств; 1-е издание (1 октября 2011 г.), ISBN 7549404089
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стью, сексуальностью и объектом взгляда. Теории Джу-
дит Батлер о перформативности гендера и Линды Нох-
лин о "мужском взгляде" оказали глубокое влияние на 
западных художниц, которые стали использовать тело 
как средство борьбы за права женщин, выражение сек-
суальной свободы и переоценку традиционных пред-
ставлений о гендере [12]. В западном искусстве тело ста-
новится ареной социального и политического протеста, 
где женское начало выходит за рамки классических и 
стереотипных представлений.

В китайском контексте, однако, телесные нарративы 
развиваются под влиянием как западных феминистских 
идей, так и местных культурных и социальных условий. 
Китайские художницы, хотя и знакомы с западными те-
ориями, адаптируют их под свои реалии, учитывая бо-
гатую традицию конфуцианских и социалистических 
ценностей [13]. Например, Юй Хун и Лю Манвэнь, хотя и 
затрагивают темы женской свободы и идентичности, де-
лают это более тонко, избегая открытой конфронтации с 
патриархальными структурами. Это связано с тем, что в 
китайском обществе до сих пор сильны традиционные 
гендерные роли, и феминистская критика часто при-
нимает форму более тонкого диалога с культурой, а не 
явного вызова ей. Китайские художницы, таким образом, 
предлагают уникальный способ репрезентации тела, ко-
торый сосредоточен на внутренней динамике, психоло-
гической глубине и культурной символике.

Интересен также вопрос, как китайские художницы 
создают свои произведения в ответ на западные феми-
нистские теории. На первый взгляд может показаться, 
что их работы следуют тем же линиям критики и самовы-
ражения, что и у их западных коллег. Однако в контексте 
китайского искусства видны важные различия, связан-
ные с национальной историей и культурой. Например, в 
западной традиции тело часто используется как инстру-
мент протеста против объективации и сексуализации. В 
китайском же искусстве, как видно в работе Цуй Сювэнь 
«Уборная», тело становится символом напряженного 
диалога между личным пространством и обществен-
ным контролем, а его изображение в культурных кодах 
не всегда несет столь ярко выраженный конфликтный 
характер. Для китайских художниц актуально не только 
деконструировать патриархальные нормы, но и переос-
мысливать собственную культурную идентичность в ус-
ловиях глобализации и давления со стороны западных 
стандартов.

Важно отметить, что в китайском искусстве женское 
тело часто представляется как часть коллективного опы-
та, что отличает его от более индивидуалистического 
подхода западных феминисток. В то время как западные 
художницы акцентируют внимание на личных пережи-
ваниях и личной свободе, китайские художницы, как 
Юй Хун, стремятся к отображению общих социальных 

процессов и их влияния на женщину. В её серии «Она» 
(2004) женские образы одновременно выступают как от-
ражение личного и коллективного, символизируя связь 
между прошлым и настоящим, культурным и личным. 
Это особенность китайского искусства, где личное всег-
да находится в диалоге с историческим и социальным 
контекстом, и через тело передаются культурные коды, 
которые затрагивают вопросы не только гендера, но и 
национальной идентичности.

Таким образом, китайские художницы создают свои 
произведения в условиях пересечения западных феми-
нистских теорий и местных культурных традиций, что 
приводит к возникновению уникальных нарративов 
тела. Их работы не просто следуют за западными теори-
ями, но переосмысливают их через призму китайских 
социальных и культурных реалий. В этом смысле китай-
ское женское искусство представляет собой сложный 
кросс-культурный феномен, где тело становится симво-
лом как личных, так и коллективных изменений, где фе-
министская критика соединяется с глубоким культурным 
диалогом. Такой подход позволяет художницам не толь-
ко поднимать вопросы гендера, но и переосмысливать 
свою роль в глобальном художественном процессе, где 
пересекаются разные традиции, влияния и контексты. 
Этот кросс-культурный анализ демонстрирует, что теле-
сные нарративы в китайском искусстве являются не про-
сто отражением западных тенденций, но и результатом 
уникального культурного синтеза, который позволяет 
китайским художницам высказывать свои мысли о роли 
женщины, её тела и идентичности в быстро меняющемся 
мире.

Основные выводы по теме использования тела как 
инструмента социальной критики и культурного выра-
жения в работах современных китайских художниц по-
казывают, что тело в их творчестве выступает не просто 
как объект визуализации, а как средство для деконструк-
ции патриархальных норм, выражения гендерной иден-
тичности и осмысления культурных изменений. Работы 
Юй Хун, Лю Манвэнь и Цуй Сювэнь иллюстрируют, как 
через телесные нарративы китайские художницы стре-
мятся переосмыслить традиционные представления о 
женственности, социальной роли женщины и её месте 
в обществе. Использование тела в их произведениях 
отражает не только личные переживания, но и более 
широкие социальные процессы, которые затрагивают 
темы гендерного неравенства, культурных ограничений 
и давления общества на женскую идентичность. Эти ху-
дожницы показывают, что через тело можно выражать 
как индивидуальное самовыражение, так и коллектив-
ную культурную критику, используя его как инструмент 
для вызова стереотипов и культурных норм.

Важным выводом также является то, что китайские 
художницы адаптируют западные феминистские идеи и 
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теории, применяя их к местному культурному контексту. 
Это создаёт уникальный синтез западных и восточных 
представлений о гендере и теле, где личное простран-
ство женщины сталкивается с традиционными соци-
альными нормами. Их искусство не только отображает 
борьбу за равенство, но и предлагает зрителю задумать-
ся о том, как гендерные вопросы пересекаются с куль-
турной идентичностью и политическими реалиями в 
Китае. Телесные нарративы в этом контексте становятся 
мощным инструментом для выражения общественных 
изменений, подчеркивая, что современное женское ис-
кусство в Китае — это не только эстетическое явление, 
но и политическое высказывание.

Рекомендации для дальнейшего исследования пред-
полагают углублённое изучение влияния женского ис-
кусства на гендерное равенство и общественные изме-
нения как в Китае, так и в других странах. Необходимо 
продолжать исследовать, как работы китайских худож-
ниц способствуют переосмыслению традиционных 
представлений о гендере, и каким образом их творче-

ство может оказывать влияние на политику в области 
гендерного равенства и прав женщин. Особого внима-
ния заслуживает изучение того, как телесные нарративы 
помогают поднять общественное осознание гендерных 
вопросов и способствуют изменению восприятия жен-
щины в обществе. Кроме того, сравнительное исследо-
вание женского искусства в разных культурных контек-
стах может пролить свет на то, как различные культуры 
взаимодействуют с идеями феминизма и телесности, и 
как это влияет на процессы социальной трансформации.

В заключение, работы современных китайских ху-
дожниц свидетельствуют о важности тела как культурно-
го и политического инструмента, способного оказывать 
влияние на общественные изменения. Продолжение ис-
следований в этом направлении может способствовать 
углублению понимания роли искусства в борьбе за ген-
дерное равенство и правовую защищённость женщин, 
как в Китае, так и за его пределами, что открывает новые 
перспективы для осмысления культурного диалога и со-
циальной справедливости.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ 
ЖИЗНЕННЫХ КРИЗИСОВ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Альская Екатерина Вадимовна
аспирант, Российский новый университет, Москва

alskayaekaterina@gmail.com 

Аннотация: Целью данной статьи является теоретическое обоснование на-
личия взаимосвязи между профессиональным поведением женщин и тех 
жизненных обстоятельств, которые определяют эмоциональное и психи-
ческое благополучие женщины. Актуальность данного исследования опре-
деляется тем, что в настоящее время особый интерес представляют иссле-
дования поведения личности в кризисных ситуациях, что связано в первую 
очередь с нарастанием стрессогенных факторов профессиональной деятель-
ности, на которые накладываются также и факторы внешней социальной 
среды, оказывающие воздействие на психическое состояние и социальное 
здоровье личности. Методология данного исследования основана на систем-
ном осмыслении проблемы, связанной с наличием взаимосвязи между про-
фессиональным поведением женщин и ситуациями кризисов, являющихся 
объективным фактором человеческого существования. В качестве методов 
в данной работе использовались: анализ научной литературы, в которой дан-
ная проблематика изучается; обобщение научных фактов и данных, приве-
денных в первоисточниках; классификации различных аспектов, определяю-
щих профессиональное поведение женщин в условиях жизненного кризиса. 
В данной работе автором предложено определение «профессиональное вы-
горание женщин под воздействием кризисных жизненных обстоятельств», 
определена модель психического выгорания работников-женщин, воз-
действующего на успешность профессиональной деятельности, в условиях 
жизненных кризисов. Сделан вывод, что профессиональная деятельность 
для женщины может стать как мощным фактором раскрытия внутреннего 
потенциала и личностного развития, источником мотивации и эмоциональ-
но-психологической поддержки, так и источником психотравмирующих фак-
торов, непременно отрицательно сказывающихся на всех сторонах ее жизни. 
Не вызывает сомнения тот факт, что наибольшее влияние профессиональ-
ная деятельность оказывает на жизненные ситуации, в которых находится 
женщина, определяющих ее психолого-эмоциональное состояние и ее готов-
ность к самореализации в профессии.

Ключевые слова: гендер, кризис, профессия, поведение, эмоции, профессио-
нальное выгорание, профессиональное поведение.

WOMEN'S PROFESSIONAL BEHAVIOR 
IN LIFE CRISES (THEORETICAL ASPECT)

E. Alskaia

Summary: The purpose of this article is to theoretically substantiate the 
existence of a relationship between women's professional behavior and 
those life circumstances that determine a woman's emotional and mental 
well-being. The relevance of this study is determined by the fact that 
at present, of particular interest are studies of an individual's behavior 
in crisis situations, which is primarily associated with the increase in 
stress factors of professional activity, which are also superimposed by 
factors of the external social environment that affect the mental state 
and social health of an individual. The methodology of this study is 
based on a systematic understanding of the problem associated with 
the existence of a relationship between women's professional behavior 
and crisis situations, which are an objective factor of human existence. 
The following methods were used in this work: analysis of scientific 
literature in which this issue is studied; generalization of scientific facts 
and data provided in primary sources; classification of various aspects 
that determine the professional behavior of women in conditions of a 
life crisis. In this work, the author proposes a definition of "professional 
burnout of women under the influence of crisis life circumstances", 
defines a model of mental burnout of female workers that affects the 
success of professional activity in conditions of life crises. It is concluded 
that professional activity for a woman can become both a powerful factor 
in revealing internal potential and personal development, a source of 
motivation and emotional and psychological support, and a source of 
psychotraumatic factors that inevitably negatively affect all aspects 
of her life. There is no doubt that professional activity has the greatest 
impact on life situations in which a woman finds herself, determining her 
psychological and emotional state and her readiness for self-realization 
in the profession.

Keywords: gender, crisis, profession, behavior, emotions, professional 
burnout, professional behavior.

Введение 

В начале ХХI века вопросы профессиональной де-
ятельности все чаще выходят за рамки экономи-
ческо-правовых отношений, становятся объектом 

психологических и социологических исследований, 
которые касаются трудовой деятельности работников 
в различных жизненных ситуациях и условиях профес-
сиональной деятельности. Особый интерес исследова-
телей сосредоточен в области исследования поведения 
личности в кризисных ситуациях, что связано в первую 

очередь с нарастанием стрессогенных факторов про-
фессиональной деятельности, на которые наклады-
ваются также и факторы внешней социальной среды, 
оказывающие воздействие на психическое состояние и 
социальное здоровье личности. 

В последние годы различные аспекты жизненного 
кризиса, особенности его переживания и преодоления, 
являются предметом изучения в отечественной психо-
логии. Приведенный нами анализ исследований по дан-
ной проблематике показал, что различные концептуаль-
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ные направления в своем единстве образуют сложную, 
многоуровневую систему, которая является методологи-
ческой базой для изучения такого сложного и интерес-
ного явления, как жизненный кризис. 

Так, в настоящее время активно исследовались раз-
личные аспекты трудных жизненных ситуаций (Белугина 
М.А. [1], Заболотько А.А., Дятлова Л.А. [6], Капранова М.В., 
Бучацкая М.В. [10], Ясько Б.А., Омельченко Н.В., Бабичко-
ва Е.С. [17] и др.), особенности преодоления жизненных 
кризисов и трудных жизненных ситуаций (|Дереча В.А.|| 
[4], Заика В. Н., Моргун В.Ф. [7], Усманова Э.З., Аскарова Г. 
[14] и др.); особенности оказания психологической по-
мощи личности, находящейся в критической жизненной 
ситуации (Ильина Т.И. [8], Кабанова К.В. [9], Мищенко Л.В. 
[12], Полевая Н.М., Ситникова В.В. [13] и др.).

В данных исследованиях имеются отдельные указа-
ния на то, что поведение личности в стрессовых, кризис-
ных ситуациях связано с гендерными особенностями, 
однако, несмотря на определенную изученность дан-
ной проблемы, проведенный нами анализ показал, что 
в настоящее время в научной литературе практически 
не исследуются проблемы, связанные с определением 
воздействия жизненных кризисов на профессиональное 
поведение, в частности на профессиональное поведе-
ние, рассматриваемое в гендерном аспекте.

Таким образом, целью данной статьи является теоре-
тическое обоснование наличия взаимосвязи между про-
фессиональным поведением женщин и тех жизненных 
обстоятельств, которые определяют эмоциональное и 
психическое благополучие женщины.

Методология данного исследования основана на 
системном осмыслении проблемы, связанной с наличи-
ем взаимосвязи между профессиональным поведением 
женщин и ситуациями кризисов, являющихся объектив-
ным фактором человеческого существования. В каче-
стве методов в данной работе использовались: анализ 
научной литературы, в которой данная проблематика 
изучается; обобщение научных фактов и данных, приве-
денных в первоисточниках; классификации различных 
аспектов, определяющих профессиональное поведение 
женщин в условиях жизненного кризиса.

Научная новизна данного исследования состоит 
в том, что в данной работе автором предложено опре-
деление «профессиональное выгорание женщин под 
воздействием кризисных жизненных обстоятельств», 
определена модель психического выгорания работни-
ков-женщин, воздействующее на успешность професси-
ональной деятельности, в условиях жизненных кризи-
сов.

Практическая ценность данной статьи состоит в 

том, что полученные результаты могут быть использова-
ны для дальнейших исследований в области гендерной 
проблематики профессиональной психологии.

Основные результаты

В психологической науке жизненный кризис рассма-
тривается как разновидность сложной жизненной ситу-
ации или кризисная ситуации, и изучается в плоскости 
событий, переживаний, отношений, поведения и реа-
билитации. В процессе изучения проблемы жизненного 
кризиса были введены такие понятия, как «личностный 
кризис», «психологический кризис» [5], «психодуховный 
кризис» [3], «биографический кризис» [16], «кризис про-
фессионального становления» [15] и ряд других.

В понимании психологического феномена жизнен-
ный кризис рассматривается: 1) как социально психо-
логическая ситуация; 2) как особое состояние, имеющее 
свои субъективные и объективные характеристики; 3) 
как процесс переживания. По мнению одних исследо-
вателей, понятие «кризис» в жизни человека одновре-
менно означает как ненадежную ситуацию, так и потен-
циальную возможность подняться на более высокий 
уровень бытия [17].

В настоящее время одной из наиболее сложных об-
ластей человеческой жизни, в которой пересекаются 
проблемы жизненных кризисов и производственной де-
ятельности, является профессиональная сфера, которая 
рассматривается как одна из приоритетных сфер само-
реализации, поскольку именно в ней личность может в 
полной мере раскрыть и воплотить свой потенциал [5].

Однако на всех этапах профессионального становле-
ния и развития есть факторы, препятствующие полно-
ценной самореализации. Важной особенностью этого 
сложного процесса является возникновение кризисных 
периодов, сопровождающихся замедлением или даже 
регрессией профессионального развития. Что касает-
ся самореализации в профессиональной деятельности 
женщин, к этому процессу присоединяются еще и про-
блемы жизненных кризисов (напр., семейные кризисы, 
возникающие в рамках ролевого конфликта «семья-ра-
бота»; возрастные кризисы) [4].

В работах зарубежный исследователей [19, 20] мы 
находим определение: жизненный кризис (личностный 
кризис) – феномен внутреннего мира взрослого чело-
века, проявляющийся в разных формах переживания 
взрослым человеком непродуктивности собственного 
жизненного пути. Его рассматривают как поворотный 
пункт жизненного пути личности, возникающий в ситуа-
ции невозможности реализации сложившегося жизнен-
ного замысла. Жизненный кризис является переходным 
периодом, когда происходит ломка и активное измене-
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ние жизненных ролей личности. 

Как отмечают отечественные ученые (В.А. Дереча [4], 
Мищенко Л.В. [12], Шарапов А.О., Пчелкина Е.П., Шех О.И. 
[16] и другие), жизненные кризисы взрослого человека 
протекают более скрыто, без выраженных изменений в 
поведении.

Происходящие в это время процессы перестройки 
смысловых структур сознания и переориентации на но-
вые жизненные задачи приводят к изменению характе-
ра деятельности и взаимоотношений, влияя на дальней-
ший процесс развития взрослой личности [11]. 

Опасность жизненных кризисов проявляется в том, 
что психологическое пространство женского бытия, 
подвергаясь внешнему негативному воздействию, до 
конца не осознаются личностью, хотя при этом жизнен-
ные кризисы вызывают внутреннюю напряженность, 
что ускоряет процессы профессионального выгорания 
и профессиональной дезадаптации. Под воздействием 
различных жизненных обстоятельств, имеющих кризис-
ный характер, у женщин наблюдается психическое ис-
тощение, возникает эмоциональная черствость, имеет 
место утрата любопытства к профессиональной деятель-
ности.

Ученые отмечают, что кризисы в одинаковой степени 
сопровождают жизнь мужчин и женщин, однако, напри-
мер, кризис среднего возраста в большей степени затра-
гивает мужчин, поскольку женские стадии жизненного 
цикла в большей степени определяются не хронологи-
ческим возрастом, а этапами семейного цикла – женить-
ба, рождение детей, оставления детьми родительского 
дома [7].

 В тоже время кризисные явления семейной жизни 
в большей степени оказывают влияние на професси-
ональное поведение женщин, поскольку мужские по-
требности, в большей степени, связаны с карьерой и 
профессией, в то время как женские представления о 
жизненном успехе сосредоточены в области семейных 
отношений. При этом стремление женщины к карьер-
ному росту вызывает чувство раздвоения, которое не 
связано с конкретным возрастным периодом, но осно-
вано на определенной жизненной ситуации, например 
связанной с необходимостью оставить работу с целью 
воспитания детей.

Следует отметить, что у женщин воздействие кризи-
сов имеет сложный и драматический характер.

Среди особенностей женского переживания кризи-
сов исследователи выделяют:

1. В профессиональной сфере: усталость от работы 
и тяжелая адаптация к профессии, тревога по по-
воду потери работы, поиск новых возможностей 
для самореализации и новых знаний, фрустрация 
по поводу «нереализованных возможностей». В 
отличии от мужчин женщины чаще задумываются 
о содержании профессиональной деятельности, 
они чаще не удовлетворены собственной реали-
зацией в профессии.

2. В эмоциональной сфере доминируют: тревога по 
поводу отсутствия гарантий на будущее, утрата 
источника радости и цели жизни, утрата способ-
ности испытывать желание, имеет место эмоцио-
нальное выгорание. В сфере контактов теряется 
интерес к друзьям, усиливаются негативные эмо-
циональные переживания и разочарования по 
отношению к партнерам, появляются ощущение 
пустоты и одиночества;

3. В области телесности могут иметь место прене-
брежение своим физическим состоянием и внеш-
ним видом, или активные поиски изменений – у 
мужчин с помощью спорта и отдыха, у женщин – 
спорта, здорового образа жизни и косметических 
интервенций [16]. 

Существенно выражены различия в проживании 
кризиса у женщин, имеющих семьи и женщин, сосредо-
точенных на карьере. Такие женщины проще относятся к 
необходимости вносить изменения в жизненные планы, 
у них в большей степени выражено самообладание в си-
туации, охватывающей сферу телесности, деятельности 
и контактов, такие женщины готовы многим пожертво-
вать ради карьеры и профессионального успеха. 

Выше мы уже говорили о том, что существенным эле-
ментом ощущения женщиной жизненного кризиса ста-
новится эмоциональное выгорание.

Имеющиеся подходы к изучению синдрома эмо-
ционального выгорания не позволяют сформировать 
единую систему психологических детерминант этого 
явления. Традиционно факторы, вызывающие эмоци-
ональное выгорание, группировались в два больших 
блока: особенности профессиональной деятельности и 
индивидуальные характеристики работников. Некото-
рые авторы выделяют третью группу факторов, рассма-
тривая содержательные аспекты деятельности как само-
стоятельные. 

Иностранные исследователи считают основным ус-
ловием выгорания наличие организационных проблем. 
Другие ученые определяют как важнейшие личностные 
характеристики (низкая самооценка, высокий нейро-
тизм, тревожность), экстернальный локус контроля [2].

Некоторые авторы доказывают, что выгорание явля-
ется одним из проявлений профессиональной дефор-
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мации личности, другие утверждают, что эти феномены 
отличаются. Профессиональную деформацию ученые 
трактуют как сложившиеся в профессии аспекты лич-
ности, имеющие негативный оттенок и проявляющиеся 
в основном в непрофессиональной жизни. Выгорание 
– исключительно профессиональный феномен. Такая 
позиция вполне обоснована. В то же время професси-
ональная деформация не всегда носит негативный ха-
рактер, поэтому следует уточнить дефиницию понятия 
профессиональной деформации. Кроме того, можно 
предположить, что выгорание не может не отражаться 
на деятельности и самочувствии людей в непрофессио-
нальных областях жизни.

Деформация личностных особенностей проявляется 
на более поздних этапах профессиональной карьеры, а 
выгорание может произойти и в начале профессиональ-
ной деятельности по причине несоответствия между 
требованиями профессии и усилиями личности [8].

На этот счет Влах Н.И. отмечает, что эмоциональное 
выгорание является толчком к профессиональному вы-
горанию. Исследователь выделяет следующие фазы: 
предупредительную (чрезмерное участие в деятельно-
сти); истощение (ощущение бессилия, бессонница); сни-
жение уровня собственного участия (применительно к 
коллегам, окружению, профессиональной деятельности, 
повышению уровня требований); эмоциональные реак-
ции (депрессия, агрессия); фазу деструктивного поведе-
ния (сферы интеллекта, мотивационная, эмоционально-
социальная, психосоматические реакции и ослабление 
иммунитета, разочарование, отрицательная жизненная 
установка) [2].

По мнению Я.И. Чаплинской профессиональная де-
формация выражается в стереотипных действиях. При-
чиной таких действий является идеализированное 
восприятие собственных знаний и умений, нежелание 
участвовать в новых обучающих программах, совершен-
ствовать себя как профессионала [15]. 

Выгорание, по мнению М.А. Жигулиной, является ре-
зультатом разногласий между качествами личности и ра-
ботой, которую она выполняет. Феномен выгорания не 
является внезапным явлением, а имеет глубинные пред-
посылки, скрытые в неосознанных тенденциях психики. 
Наиболее распространен такой подход к толкованию 
термина «профессиональное выгорание»: это стрессо-
вая реакция, возникающая вследствие воздействия на 
личность стрессов, присущих специальности. Это не-
однородная группа особых психологических состояний, 
развивающихся у здоровых людей в условиях перена-
пряжения профессиональной деятельности.

 Говоря о профессиональном выгорании, следует 
сказать, что психологической наукой не сформулирован 
единый подход к определению структуры и динамики 

синдрома выгорания [5].

Однокомпонентные модели отражают его как ком-
бинацию физического, эмоционального и когнитивного 
истощения. Некоторые ученые главным фактором счита-
ют эмоциональное истощение, а остальные компоненты 
– следствие неконструктивного поведения преодоления 
(деперсонализации) или мотивационной деформации 
(редукции достижений).

Авторы однофакторной модели толкуют выгорание 
как состояние физического, эмоционального и когни-
тивного истощения, вызванного длительным пребыва-
нием в эмоционально перегруженных ситуациях. Они 
считают истощение главной причиной, а остальные про-
явления дисгармонии переживаний и поведения – след-
ствием [18]. 

Согласно двухфакторной модели, выгорание – это 
конструкт, имеющий аффективный (эмоциональное ис-
тощение) и установочный (отрицательные установки 
относительно реципиентов – деперсонализация; сни-
жение самооценки по собственным профессиональным 
достижениям и компетентности – редукция персональ-
ных достижений) компоненты. В двумерной структуре 
выгорания эмоциональное истощение и деперсонализа-
цию предлагают рассматривать как единый фактор или 
толкуют как определяющие факторы выгорания [20]. 

Трехкомпонентная модель включает эмоциональ-
ное истощение, деперсонализацию и редукцию персо-
нальных достижений. Авторы трехфакторной модели 
синдром выгорания отражают в виде трехмерного кон-
структа, предусматривающего: 1) эмоциональное исто-
щение, когда индивид истощен эмоционально и физиче-
ски, жалуется на постоянную головную боль, простуду; 
2) деперсонализацию; 3) редукцию личных достижений, 
когда происходит «полное эмоциональное выгорание», 
перерастающее в отвращение по отношению ко всем и 
ко всему [19]. 

В четырехкомпонентной модели один из элементов 
выгорания (эмоциональное истощение, деперсонали-
зация или редуцированные персональные достижения) 
разделяют на два отдельных фактора [19]. 

Процессуальные модели выгорания рассматривают 
динамику его развития как процесс усиления эмоци-
онального истощения, в результате которого форми-
руются негативные установки в отношении субъектов 
профессиональной деятельности. Выгорание является 
динамичным процессом, развивающимся во времени и 
имеющим определенные фазы.

Ученые отмечают, что выгорание имеет следующие 
этапы: 1) профессиональная деятельность начинает до-
ставлять все меньше удовольствия; 2) усталость, апатия, 
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уклонение от профессиональных обязанностей; 3) ис-
тощение, склонность к заболеваниям, психологические 
переживания; 4) «кризис» (развиваются хронические 
заболевания, человек теряет трудоспособность); 5) за-
болевания обостряются, карьера находится под угрозой 
[15]. 

Анализ исследований дает основание говорить о том, 
что для работников – женщин присуща трехкомпонент-
ная модель психического выгорания, которая характе-
ризуется эмоциональным истощением, т.е. деперсона-
лизацией, проявляющейся в деформации отношений с 
другими людьми – усилении негативизма, циничности 
настроек и чувств в отношении других; редукцией лич-
ных достижений, заключающейся в негативной оценке 
себя, собственных профессиональных достижений и 
успехов, ощущение неспособности положительно по-
влиять на ситуацию в организации и постепенная утрата 
профессионального качества. 

Таким образом, профессиональное выгорание жен-
щин под воздействием кризисных жизненных обстоя-
тельств следует трактовать как сложный психофизио-
логический феномен, предполагающий эмоциональное, 
умственное, психологическое, физическое истощение 
из-за длительной эмоциональной нагрузки, связанное 
стремлением женщины нормализовать ситуацию, что в 
случае неудачи ведет к личностным проблемам, находя-
щим свое выражение в профессиональном поведении, 
формирующемся под воздействием выгорания эмоцио-
нального внутреннего мира женщины. 

Рассматривая далее проблему воздействия жиз-
ненных кризисов на профессиональное поведение 
женщины, обратим внимание на то, что на сегодня не 
существует обобщенной классификации факторов эмо-
ционального выгорания, но в отечественной психологи-
ческой обратимся к классификации, которая выделяет 
две группы факторов:

1. Индивидуальные, к которым относят социально-
демографические особенности работника (воз-
раст, пол, семейное положение, стаж работы, об-
разовательный и квалификационный уровень, 
социальное происхождение, этническая и расо-
вая принадлежность) и личностные особенности 
(выносливость, локус контроль, стратегии пре-
одоления, самооценка, тип поведения, нейротизм 
(тревожность), экстраверсия и т.д.).

2. Организационные, к числу этих факторов можно 
отнести условия работы (рабочие перегрузки, 
дефицит времени, продолжительность рабоче-
го дня и т.д.), содержание работы (интенсивность 
профессионального общения, участие в принятии 
решений, самостоятельность в своей работе), со-
циально-психологические особенности (взаимо-
отношения в организации, наличие социальной 
поддержки), а также ролевые особенности (роле-

вые конфликты, ролевая амбивалентность и т.п.) 
[8]. 

Поступательные изменения в структуре сознания 
личности, формирующиеся в условиях жизненных кри-
зисов и эмоционального и профессионального выгора-
ния негативно отражаются на производительности тру-
да и взаимодействии женщины с другими участниками 
профессиональной деятельности, а также на дальней-
шем развитии самой личности, вызывают профессио-
нальные деструкции. 

В работах исследователей находим, что профессио-
нальные деструкции различаются по своему уровню:

 — общепрофессиональные деструкции, типичные 
для работников данной профессии, специальные 
профессиональные деструкции, возникающие в 
процессе специализации;

 — профессионально-типологические деструкции, 
обусловленные наложением индивидуально-пси-
хологических особенностей личности на психоло-
гическую структуру профессиональной деятель-
ности [5].

В результате развития профессиональных деструк-
ций складываются профессионально и личностно обу-
словленные комплексы – профессиональные деформа-
ции:

1. деформации профессиональной направленно-
сти личности (искажение мотивов деятельности, 
перестройка ценностных ориентаций, пессимизм, 
скептическое отношение к нововведениям);

2. деформации, развивающиеся на основе любых 
способностей: организаторских, коммуникатив-
ных, интеллектуальных (комплекс превосходства, 
гипертрофированный уровень притязаний, нар-
циссизм);

3. деформации, обусловленные особенностями ха-
рактера (ролевая экспансия, властолюбие, «долж-
ностная интервенция», доминантность, индиффе-
рентность);

4. индивидуальные деформации, когда отдельные 
профессионально важные качества, как, впрочем, 
так и нежелательные качества, чрезмерно разви-
ваются, что может приводить к возникновению 
акцентуаций [5].

 Данные деформации в сфере профессионального 
поведения оказывают воздействие не только на профес-
сиональную деятельность женщины, но также формиру-
ют и общее эмоциональное напряжение, в результате 
чего возникает кризис профессиональный деятельно-
сти, еще больше осложняющий жизненный кризис.

Соответственно, можно сделать вывод о необходи-
мости психологической коррекции состояния женщина, 
находящейся в ситуации жизненных кризисов, что в на-
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стоящее время должно стать важным направлением со-
временной психологии труда.

Заключение 

Таким образом, можно заключить, что профессио-
нальная деятельность для женщины может стать как 
мощным фактором раскрытия внутреннего потенциала 
и личностного развития, источником мотивации и эмо-
ционально-психологической поддержки, так и источни-
ком психотравмирующих факторов, непременно отри-
цательно сказывающихся на всех сторонах ее жизнь. Не 
вызывает сомнения тот факт, что наибольшее влияние 
профессиональная деятельность оказывает на жизнен-
ные ситуации, в которых находится женщина, опреде-

ляющие ее психолого-эмоциональное состояние и ее 
готовность к самореализации в профессии.

Проведенное исследование дает основания для того, 
чтобы констатировать взаимосвязь между профессио-
нальной деятельностью женщины и теми жизненными 
обстоятельствами, которые определяют наиболее суще-
ственные условия на конкретном этапе ее личной жизни 
и профессиональной деятельности.

 Несомненно, что данный вывод требует эмпириче-
ского подтверждения, в связи с чем дальнейшее иссле-
дование будет направлено на изучение данной взаимос-
вязи в условиях психологического эксперимента.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию психологических аспек-
тов, связанных с процессом цифровизации общества и государственной си-
стемы управления. Акцентируется внимание на значительных изменениях в 
сознании и поведении человека, вызванных внедрением цифровых техно-
логий и трансформацией общественной информационной среды. Цифрови-
зация приводит к ряду серьезных социальных и психологических проблем, 
таких как рост информационных потоков, усложнение их структуры и содер-
жание, появление информационных «вирусов», а также дифференциация 
общества на основе доступности цифровых ресурсов. Эти изменения вызы-
вают формирование «цифровых пузырей» — социальных групп, отличаю-
щихся по уровню цифровой грамотности и доступу к цифровым услугам. В 
результате происходит поляризация мнений, снижение критичности мыш-
ления и стремление искать информацию, подтверждающую уже существу-
ющие убеждения.
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PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS 
OF DIGITALIZATION

I. Burikova

Summary: This article explores the psychological aspects related to the 
process of digitalization in society and governmental administration 
systems. The author focuses on the significant changes in human 
consciousness and behavior triggered by the integration of digital 
technologies and the transformation of the public informational 
environment. Digitalization leads to various serious social and 
psychological issues, such as the growth in information flows, 
the complexity of their structure and content, the emergence of 
informational "viruses," and the differentiation of society based on access 
to digital resources. These changes contribute to the formation of "digital 
bubbles"—social groups varying in levels of digital literacy and access 
to digital services. As a result, there is increased polarization of opinions, 
a decline in critical thinking, and a tendency to seek information that 
confirms pre-existing beliefs.

Keywords: digitalization, psychological impacts, informational viruses, 
strategic psychology, opinion polarization, destructive social epidemics, 
political psychology.

Введение

Цифровизация общества в целом и системы го-
сударственного управления в частности имеет 
множество разнообразных психологических из-

держек. И на сегодняшний день эта тема крайне мало 
изучена. Научное сообщество находится в самом начале 
пути изучения психологии цифровизации. 

Данная работа носит скорее проблемный характер и 
ставит своей целью обозначить основные вопросы, свя-
занные с влиянием процессов цифровизации на измене-
ние сознания и поведения человека. 

И в первую очередь важно поговорить о проблемном 
поле цифровизации, в котором наиболее остро прояв-
ляются психологические вопросы. 

Во-первых, сама цифровизация — это цифровая 
трансформация государственного управления, а управ-
ление всегда имеет место в поле сознания человека, то, 
каким образом государство будет управлять людьми. 

Во-вторых, цифровизация основана на достижени-
ях четвертой промышленной революции. Тема влияния 
четвертой промышленной революции на трансформа-

цию сознания человека достаточно хорошо изучена в 
литературе [1; 5; 6]. Один из основных тезисов данных 
работ связан с тем, что параллельно с цифровизацией 
идет изменение психологических параметров сознания 
человека. По словам Клауса Шваба цифровизация в рам-
ках четвертой промышленной революции «сочетает 
разнообразные технологии, обусловливающие возник-
новение беспрецедентных изменений парадигм в эконо-
мике, бизнесе, социуме в каждой отдельной личности. 
Она изменяет не только то, «что» и «как» мы делаем, но 
и то, «кем» мы являемся» [6, с. 9]. 

В-третьих, цифровизация влечет за собой глобаль-
ную перестройку не только системы управления, но и 
всей общественной информационно-психологической 
среды, окружающий мир неизбежно меняется.

В-четвертых, вслед за окружающим миром меняется 
и социальное окружение. Сама цифровизация разделя-
ет общество на «цифровые пузыри» не только в социаль-
ных сетях, но и в реальной жизни. Социальные группы 
формируются и объединяются по принципу доступно-
сти/недоступности цифровых услуг и информационных 
технологий. В качестве примера можно привести се-
грегацию по использованию цифровых технологий для 
решения бытовых проблем – заказа продуктов, товаров, 

DOI 10.37882/2500-3682.2024.12.02



42 Серия: Познание №12 декабрь 2024 г.

ПСИХОЛОГИЯ

получения услуг, в том числе государственных. Части 
населения активно включены в онлайн-шоппинг и по 
максимуму стараются решить свои бытовые вопросы 
дистанционно, тогда как определенная доля населения 
по-прежнему не имеет доступа (или знаний) к подобным 
технологиям и решают перечисленные вопросы «по-
старинке». Таким образом, люди начинают дифферен-
цироваться по доступу к различным технологиям, и как 
следствие, различаться по тому образу жизни, который 
они ведут. В частности, сейчас в ряде территорий Рос-
сийской Федерации запущен проект под называнием 
«Университет информационной культуры», в рамках ко-
торого людям старшего возраста помогают освоить эле-
ментарные цифровые услуги, чтобы они могли обладать 
тем же качеством жизни, как более технически подко-
ванные группы населения: через интернет заказать про-
дукты, получить услуги, в том числе государственные, не 
выходя из дома. 

В-пятых, и это то последствие, которое напрямую зна-
чимо для психологии и, во многом, социологии, цифро-
визация приводит к поляризации мнений и настроений, 
в результате происходит разделение общества по отно-
шению к любой действительно общественно значимой 
социальной проблеме. 

В-шестых, благодаря той системе убеждений, вну-
шений, которая существует в социальных сетях, про-
исходит снижение критичности мышления, поиск под-
тверждения только собственной, уже имеющейся точки 
зрения. Таким образом, люди не получают в процессе 
цифровизации повышения своей информированности, 
а ищут подтверждение уже имеющейся у них информа-
ции и сложившегося представления о ситуации. 

Теоретические основания

Важно отметить, что проблема работы с информа-
цией глобальна и требует отдельного изучения. Еще в 
конце XX века профессор Александр Иванович Юрьев 
обозначил риски цифровизации, информатизации и гло-
бальных процессов, в результате которых происходит 
реальная утрата контроля над информационными по-
токами – «Психологическая глобализация для сознания 
человека сравнима с катастрофическими изменениями 
климата для его организма» [7, с. 68]. Утрата контроля 
неизбежна, поскольку цифровизация в геометрической 
прогрессии наращивает объемы информации, контро-
лировать содержание которой становится не под силу 
никому, сколь бы внимательно пользователь ни отно-
сился к содержанию поступающего к нему контента. 

Политическое целеобразование имеет своим источ-
ником информацию, состоит из информации и представ-
лено в виде информации. Утрата контроля над информа-

ционными потоками приводит к тому, что происходит 
подмена: 

• объективной информации, в основе которой до-
стоверность и полнота — фальсифицированной 
информацией;

• системной информации, где представлены взаи-
мовлияния всех сторон жизни общества — дезо-
риентирующей;

• организованной в общепринятой форме — ин-
формацией деморализующей, подменяющей 
нравственные ценности;

• достаточную информацию, необходимую для по-
нимания и действия – энтропийной, содержащей 
в избыточном количестве все возможные точки 
зрения;

• читабельную информацию, дающую алгоритмы 
поведения — дезинформацией, которая вводит 
общественное мнение в заблуждение;

• конкретную информацию, позволяющую ее реа-
лизовывать — дезорганизующей, расстраиваю-
щей систему управления;

• практичную информацию — развращающей, по-
буждающей к запрещенным действиям, когда 
цель оправдывает средства;

• необходимую информацию, без которой невоз-
можно достижение цели системы — дезинтегри-
рующей, разъединяющей общество на соперни-
чающие части.

В результате происходит изменение получаемой 
информации от полезной, достоверной, системной, чи-
табельной, конкретной, практичной к совершенно ис-
каженным форматам информации, которая только пу-
тает человека, не дает ему практической возможности 
реализовывать какие-либо действия. Поэтому работа 
с информацией — это отдельное важное направление 
психологического измерения цифровизации. 

Система психолого-политической информации яв-
ляется властным механизмом интеллектуальной экс-
пансии — проникновения на чужую территорию через 
захват информационной, психологической среды. Вари-
антом захвата «чужой территории» выступает «захват» 
состояния и сознание человека.

Каковы же причины психологических изменений в 
ходе цифровизации? Глобальная причина – это общий 
мировой процесс, который связан с появлением новой 
политической реальности, которой предшествовали че-
тыре мировых кризиса [6]. 

1. Культурно-философский кризис: не дает осмыс-
ления глобальных изменений в жизни людей. По-
ставлены под сомнение ответы на вопросы: что 
такое человек? Что он должен знать и понимать? 
Что ему позволено и что запрещено?
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2. Морально-поведенческий кризис: не объясня-
ет, почему идет замена традиционной морали и 
нравственности на новые нормы поведения, ос-
нованные на цифровой цивилизации. Понятия 
совести, сознания, долга, чести, справедливости 
не поддаются счету, поэтому они не являются цен-
ностями глобализации.

3. Научно-интеллектуальный кризис: у власти нет 
решения конкретных глобальных проблем совре-
менности: экологии, занятости, преступности, об-
разования, культуры, медицины.

4. Промышленно-финансовый кризис: люди не ве-
рят материалам дискуссий на международных фо-
румах финансистов и экономистов. 

Четыре мировых кризиса эпохи постмодерна порож-
дают у людей ощущения невероятной новизны, которые 
не поддаются пониманию, потому что представляются 
людям [6]: 

• необычными, потому что для них нет готовых «хо-
роших» ответов; 

• недопустимыми из-за своей кажущейся противо-
естественности; 

• внезапными, потому что происходят именно тог-
да, когда их не ждали; 

• неожиданными, потому что оказываются совсем 
не такими, какими их предвидели.

Если обобщить эти кризисы, можно сказать, что обще-
ство находится в той ситуации, когда нет готовых реше-
ний на встающие перед ними вопросы. Даже в научном 
сообществе нет единого мнения по, казалось бы, базо-
вым вопросам. В результате психологический фокус при-
нятия решения относительно той или иной информации 
перекладывается на получателя этой информации, ко-
торый не всегда оказывается к этому готов. И ощущение 
невероятной новизны вызывает у него ответную тревогу 
и непонимание, что происходит. 

Материалы и методы

Методологическая специфика поиска ответов на 
вызовы новой реальности связана с невозможностью 
пользоваться исключительно традиционными социо-
логическими методами, поскольку они имеют ряд се-
рьезных ограничений, и ключевой из них – сложность 
предсказания появления революционных технических 
изменений. В качестве примера можно привести расхо-
жую фразу, приписываемую Генри Форду, в которой под-
нимается проблема сложности предсказания появления 
новых изменений только на основе вербализованных 
потребностей потребителей: «Если бы я спрашивал лю-
дей, чего они хотят, они бы сказали, что хотят более 
быстрых лошадей» [2]. 

В этой связи необходимы косвенные методы иссле-

дования будущего, в первую очередь, психологические 
методы, стратегическая психология будущего. Именно 
они позволят углубиться в понимание, каким образом 
цифровизация изменит будущее человечества и обще-
ства. 

Александр Иванович Юрьев выделял три направле-
ния психологии [7]:

1. оперативная психология — «психология челове-
ка»,

2. тактическая психология — «психология обще-
ства»,

3. стратегическая психология — «психология поли-
тики».

Оперативная психология занимается внутренним 
кругом проблем человека: соответствия его поведения 
общепринятым стандартам.

Тактическая психология изучает ближний круг про-
блем человека, который существует в реальном време-
ни и пространстве, обеспечивая адекватные отношения 
человека с другим человеком, с группой лиц, с техниче-
скими системами или окружающей средой.

В контексте данной работы основное внимание уде-
ляется стратегической психологии, которая работает с 
внешним кругом проблем человека и общества на пере-
сечении политической и экономической психологии, 
футурологии и стратегического прогнозирования.

Стратегическая политическая психология изучает бу-
дущее человека, такие изменения его сознания и поведе-
ния, которых не было в прошлом, их нет в настоящем — 
они в будущем, но приближаются все быстрее и быстрее. 

Основным методом изучения служит прогноз.

Результаты

Стратегическая политическая психология ставит пе-
ред исследователями ряд вопросов, ответы на которые 
нельзя найти в прошлом и настоящем:

• каким Вы видите человека будущего?
• должен ли человек уступить свое место новому, 

более совершенному разумному существу?
• какое политическое устройство общества будет 

доминировать на планете Земля, через 20, 50, 100 
лет?

• что будет главным инструментом власти в буду-
щем: сила, деньги, информация, или может быть… 
еда?

Ответы на эти вопросы позволят предположить, ка-
ким должен быть человек будущего, а соответственно, 
как он будет изменяться под процессами цифровизации 



44 Серия: Познание №12 декабрь 2024 г.

ПСИХОЛОГИЯ

и как государство может участвовать в этих изменениях, 
корректировать его поведение и корректировать разви-
тие человека в соответствии с новыми заданными пара-
метрами. 

Одно из направлений, которое помогает в работе с 
человеком будущего и помогает справляться с пробле-
мами человека настоящего, сталкивающегося с новой 
политической реальностью – это социальная психоте-
рапия как способ противодействия деструктивным со-
циальным политическим эпидемиям. Почему речь идет 
именно об эпидемиях? Чтобы объяснить это, необходи-
мо обратиться к терминологии.

Эпидемия – массовая, непрерывная, прогрессиру-
ющая передача инфекционного заболевания, вируса 
от человека к человеку, превышающая обычную рас-
пространенность вируса на определенной территории 
в аналогичный период времени [8]. В контексте данной 
статьи (и социальной психотерапии) подразумевается 
информационный вирус.

Информатизация, цифровизация создают идеальные 
условия для мгновенной передачи этого «вируса», кро-
ме того, наличествуют все параметры, которые отвечают 
термину «эпидемия». В своей монографии «Деструктив-
ные социальные эпидемии» Катков А.Л. отмечал, что «В 
эпоху глобализации и проникновения информационных 
технологий в жизненное пространство каждого чело-
века деструктивные социальные явления, до поры изо-
лированные и разрозненные, обнаруживают тенденцию 
к неконтролируемому росту и охвату все более значи-
тельных групп населения» [3, с. 6].

Есть источник заболевания — информационный 
вирус, недостоверная, некачественная информация, с 
которой сталкивается человек. Этот информационный 
вирус — это адаптационное расстройство с признаками 
синдрома деморализации. 

Есть механизм передачи этого вируса — информаци-
онная коммуникативная среда, интернет в первую оче-
редь. 

И есть восприимчивые к заболеванию – информаци-
онному вирусу – люди, которые появляются в результате 
снижения качества человеческого капитала.

Для борьбы с деструктивными социально-полити-
ческими эпидемиями обществу необходимо проводить 
исследования качества человеческого капитала, как уже 
имеющегося, так и построение моделей того качества 
человеческого капитала, которое необходимо для эф-
фективной благополучной жизни в будущем и положи-
тельных ответов на вызовы, которые ставит перед обще-
ством цифровизация. 

Необходим поиск элементов деструктивного полити-
ческого сознания и определение мишеней социальной 
психотерапии, на которые цифровизация может нега-
тивно повлиять. Определив эти элементы, станет воз-
можным выстраивание работы по нейтрализации ин-
формационных вирусов. 

Например, это может быть выявление наиболее уяз-
вимых факторов дестабилизации с помощью психолого-
политических исследований и мониторинга ситуации, 
выявление потенциальных протестных лозунгов, недо-
вольств, тем, по которым может быть начат обществен-
ный резонанс, протест. Это можно сделать с помощью 
как социологических, так и психологических исследова-
ний, либо использования психологических методов, ин-
струментов в структуре классических социологических 
исследований. 

Далее, для поиска элементов деструктивного поли-
тического сознания может быть проведено изучение 
типа психологического воздействия и реакции в архи-
тектуре политической стабильности, определение по-
литико-психологических состояний целевых групп и в 
целом населения, прогноз поведения, а также описание 
типа данного поведения и средств для его прекращения. 
Дело в том, что некачественная информация и информа-
ционный вирус не влияют на человека просто так вооб-
ще, а влияют на его конкретные психические состояния 
и функции. Можно и нужно определить, какие из состо-
яний и свойств станут наиболее уязвимыми для воздей-
ствия цифровизации, какие из них будут требовать до-
полнительной поддержки. 

И еще одно важное направление борьбы с деструк-
тивными социально-политическими эпидемиями – это 
работа с населением в формате новой политической 
реальности. Классические средства PR и рекламы по-
ложительных образов уже не работают. Необходимо 
включать механизмы самоорганизации и воспитывать 
соратников. 

Почему в данном контексте речь идет о стратегиче-
ской психологии, политической психологии? Дело в том, 
что структура «Человек-политик-власть» отвечает за три 
важных параметра:

• мишени социальной психотерапии (система по-
литического сознания вместо эмпирического со-
бирательства) – определение уязвимых мест;

• проект человека (идеализация и конструирова-
ние собственного проекта вместо согласия/несо-
гласия с предложенными вариантами чужих про-
ектов человека);

• политическая воля (включение системы самоор-
ганизации субъектов и объектов политики вместо 
кем-то управляемого «хаоса»). 
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Очень важно, чтобы общество двигалось за чьим-
либо примером. На субъектах политики, на политиче-
ских лидерах, на политических партиях сейчас стоит 
самая важная моральная задача — показать эталонные 
образцы поведения и сделать их привлекательными для 
представителей общества, чтобы включился механизм 
желания им соответствовать. 

Обсуждение

Первые исследования психологических изменений, 
которые несет в себе цифровизация, уже есть. В част-
ности, по касательной задевают эту тему Д. Ронфелд и Д. 
Аркилл в своей работе «Сети и сетевые войны: будущее 
террора, преступлений и вооруженной борьбы», описы-
вая востребованные навыки современного вывода [8]. 
Это к вопросу о формировании проекта человека. По 
чуть-чуть к этому подходят, изучают и пытаются сформу-
лировать, но нужно это делать более широко и системно. 

В качестве общих навыков, которые сейчас считаются 
востребованными в современном цифровом мире, кро-
ме собственно цифровых навыков, авторы обозначают 
так называемые soft skills, которые включают в себя ряд 
когнитивных, социальных и эмоциональных навыков, 
таких как креативность, критическое мышление, интер-
претация информации, принятие решений и коммуника-
тивные способности, любознательность, адаптивность, 
комфорт в условиях неопределенности. В психологиче-
ской науке эти навыки принято было считать «женски-
ми» [9, с. 64]. Запрос на «мягкие навыки» растет даже в 
условиях жестких времен. 

Заключение

При оценке эффективности деятельности политиче-
ских институтов в России рано или поздно встает вопрос 
о человеческом факторе. Даже идеально задуманные 
модели организации политических институтов на прак-

тике начинают «пробуксовывать» и работать с низкой 
эффективностью из-за проблем, связанных с людьми, за-
действованными в этих институтах.

Личность чиновника в процессе цифровизации при-
обретает ключевую значимость. Как будет восприни-
маться политик, политический лидер, представитель 
партии? Будет ли он предлагать только сервис и услуги 
на местах, в которых чиновник остается один на один с 
населением при решении сложных вопросов, и в 99% 
случаев он не может их решить, а значит вынужден за-
ниматься, по сути, социальной психотерапией, не имея 
возможности решить проблему. Либо он сможет выпол-
нить функцию маяка в сложном мире новой реальности 
и цифровизации, где наращивается фактор неопреде-
ленности, а партия, политические лидеры могли бы ве-
сти за собой и транслировать привлекательность своего 
образа, быть примером для подражания.

Процесс цифровизации, идущий в настоящее время, 
по масштабности изменения сознания человечества мо-
жет сравниться разве что с изменением массового со-
знания в эпоху географических открытий и включения 
в общую жизнь многих разных народов. Об этом опыте 
очень емко написал Юваль Ной Харари в своей книге 
«Sapiens. Краткая история человечества»: «Кортес тоже 
ничего не знал об ацтеках, но у него и его спутников 
было существенное преимущество: ацтеки не обладали 
опытом, который подготовил бы их к появлению стран-
ных на вид и скверно пахнущих чужаков, испанцы же 
знали, что на Земле живет множество еще неведомых 
народов…. Никто не мог на тот день сравниться с испан-
цами в опыте освоения чужих стран, в умении держаться 
в совершенно необычных ситуациях…. Кортес не знал, 
куда он попал, и ему это чертовски нравилось» [4].

Не известно, куда приведет человечество цифрови-
зация, но наблюдать за этим процессом и изучать его 
очень увлекательно. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена поиском путей разви-
тия саногенного мышления младших школьников, которое является пред-
посылкой формирования психического здоровья младших школьников, 
успешности их учебно-познавательной деятельности и личностного разви-
тия. Целью исследования является выявление и апробация эффективности 
психолого-педагогических условий развития саногенного мышления млад-
ших школьников. Новизна исследования состоит в расширении научных 
представлений педагогической психологии и педагогики, связанных с раз-
витием саногенного поведения младших школьников.

Ключевые слова: личность младшего школьника, психическое здоровье, са-
ногенное мышление, учебно-познавательная деятельность.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
CONDITIONS OF DEVELOPMENT 
SANOGENIC THINKING OF PRIMARY 
SCHOOL CHILDREN

I. Glushchenko
V. Petkov

N. Demchenko
H. Arov
E. Ogar

Summary: The relevance of the study is due to the search for ways 
to develop sanogenic thinking of younger schoolchildren, which 
is a prerequisite for the formation of mental health of younger 
schoolchildren, the success of their educational and cognitive activities 
and personal development. The purpose of the study is to identify and 
test the effectiveness of psychological and pedagogical conditions for 
the development of sanogenic thinking in younger schoolchildren. The 
novelty of the research consists in expanding the scientific concepts of 
pedagogical psychology and pedagogy related to the development of 
sanogenic behavior of younger schoolchildren.

Keywords: the personality of a younger student, mental health, sanogenic 
thinking, educational and cognitive activity.

Современная социокультурная ситуация в нашей 
стране характеризуется динамичностью, неста-
бильностью и высокой социальной напряженно-

стью. Эти факторы способствуют повышению психоло-
гической нагрузки на организм человека, оказывают 
значительной влияние на личностное развитие, каче-
ство и характер его жизнедеятельности, а социокультур-
ные установки детерминируют социальную успешность. 
В ряде научных исследований педагогов и психологов 
доказано, что слабое использование возможностей 
школьной психологической службы, приводит наруше-
нию психического и физического здоровья школьника и 
как следствие снижению качества учебно-познаватель-
ной деятельности обучающихся [3,6]. 

 В этой связи значительный научный интерес пред-
ставляют психолого-педагогические условия развития 
у младших школьников элементов продуктивного или 
саногенного мышления, выявление и учёт которых по-
зволяет повысить эффективность организации учеб-
но-познавательной и оздоровительной деятельности 
образовательного учреждения, создать предпосылки 
для развития рефлексивных механизмов, составляю-
щих основу мыслительных процессов и формирования 
навыков самостоятельного управления психическими 
процессами [4]. 

А.В. Брушлинский утверждает, что любой результат 
мыслительного процесса является прерывным компо-
нентом непрерывного мыслительного процесса [1]. По 
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его мнению, результат психического (мыслительного) 
процесса характеризуется не только конкретным пред-
метным содержанием найденного или ненайденного 
решения задачи, а формированием психических ново-
образований: способы мышления, эмоциональные ре-
акции, установки и пр. В таком случае эмоции, выступа-
ющие следствием саногенного (патогенного) мышления, 
являются компонентом данных видов мышления, его 
результатом. Так, положительные эмоции - результат 
саногенного, а отрицательные - результат патогенного 
мышления. Выдвинутое учёным теоретическое пред-
положение вполне справедливо, поскольку психика 
младшего школьника неустойчива, он импульсивен, 
эмоционально неустойчив, подвержен влияниям среды, 
зависим от взрослых, подвержен неврозам. Это создает 
почву для формирования патогенного мышления.

Наиболее типичные эмоции младшего школьника, 
как положительные, так и отрицательные эмоции в силу 
легкости возникновения, яркости проявления, несфор-
мированности механизмов самоконтроля способны в 
значительной степени определить состояние психики, 
в том числе – мыслительной деятельности ребенка. Ра-
достный ребёнок мыслит саногенно, а испытывающий 
отрицательную эмоцию, как правило, мыслит патоген-
но. Исследование взаимосвязи эмоциональной сферы 
и особенностей развития саногенного или патогенного 
мышления школьника, может объяснить существование 
многих психологических феноменов. 

В российской психологии одним из основополож-
ников исследования проблемы развития саногенного 
мышления является Ю.М. Орлов, научные труды кото-
рого послужили основанием для создания программ 
психологических тренингов для детей и взрослых его 
последователями (Т.Н. Васильева, О.С. Гребенюк, С.Н. Мо-
розюк, Н.В. Павлюченкова и др.).

Выполненный нами анализ научных трудов, посвя-
щённых развитию саногенного мышления школьников 
[2,4,5] позволил сформулировать следующие психоло-
го-педагогические условия, обеспечивающие эффектив-
ность этого процесса: 

 — развитие положительных эмоций, а также навы-
ков преодоления и конструктивного использова-
ния негативных эмоций являются предпосылкой 
формирования саногенного мышления у детей 
7-8 лет и приводит к позитивной качественной и 
количественной динамике компонентов его сано-
генного поведения;

 — процесс развития саногенного мышления млад-
шего школьника связан с осознанием значимости 
здоровья личностью, с активизацией рефлексив-
ных механизмов, составляющих основу мысли-
тельных процессов и формирования психическо-
го здоровья;

 — формирование готовности педагогов к организа-
ции эффективной деятельности по развитию са-
ногенного мышления младших школьников;

 — использование в работе с детьми развивающих 
и коррекционных возможностей разработанных 
комплексов занятий психогимнастикой, обеспе-
чивающих развитие саногенного мышления как 
одного из компонентов психического здоровья.

 В качестве экспериментального выступило обра-
зовательное учреждение Лицей №6 г. Невинномысска 
Ставропольского края. В эксперименте, проведенном в 
2022-2023 учебных годах участвовали первоклассники, 
разделённые на две группы – контрольную и экспери-
ментальную, включающие в себя соответственно 60 и 59 
обучающихся. 

Методы исследования: анализ литературных источ-
ников, констатирующий эксперимент, наблюдение, пси-
хологическая диагностика, математико-статистические 
методы.

Методики исследования: дифференциальная шкала 
эмоций К. Изарда; методика выявления саногенного или 
патогенного мышления Т.Н. Васильевой.

 В процедурах анкетирования и опроса были при-
влечены 36 пеадагогических работников школ г. Не-
винномысска, из них: 15 – учителя начальных классов; 
4 – школьных психолога, 2 – социальных педагога и 3 
медицинский работник. В опросе приняти участие 25 – 
родителей школьников. 

Для проверки первого психолого-педагогического 
условия предполагающего, что развитие положитель-
ных эмоций является предпосылкой формирования са-
ногенного мышления у детей 7-8 лет и приводит к пози-
тивной качественной и количественной динамике роста 
показателей саногенного поведения младшего школь-
ника. 

В ходе проведённого нами исследования было вы-
явлено, что действиями со стороны взрослых, по созда-
нию положительного эмоционального фона на занятиях 
и влияющие на сформированность у детей саногенного 
мышления являются:

 — успокоение отрицанием (88%): "Не нервничай!", 
"Не волнуйся";

 — использование слов – "должников" (82%): "Ты дол-
жен вести себя более ответственно";

 — негативная критика (79%): "Ты недостаточно при-
лежно работаешь";

 — "допросы" (66%): "Сколько часов у тебя ушло на 
это?!";

 — оскорбительные прозвища (60%): "Такое мог ска-
зать только идиот!";

 — угрозы (53%): "Делай как сказано, а то...".
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В исследовании было подтверждено предположение 
о том, что проявление отрицательных эмоций являют-
ся предпосылкой для развития патогенного мышления 
школьников. Установленная связь эмоций и саногенно-
го (патогенного) мышления является прямой, порожда-
ющей, управляющей.

Для определения значимости второго психолого-пе-
дагогического условия предполагающего поиски путей 
формирования готовности педагогов к организации 
эффективной деятельность по развитию саногенного 
мышления младших школьников нами были проведе-
ны анкетирование, опрос и беседы с педагогами на-
чальной школы, которые позволили выявить высокую 
значимость и заинтересованность педагогов в форми-
ровании психического здоровья и саногенного мышле-
ния, как его компонента. Мы выяснили, что педагоги и 
сотрудники школы осознают значимость формирова-

ния психического здоровья, некоторые даже включают 
элементы психогимнастики в учебно-воспитательный и 
оздоровительный процессы школы, однако использо-
вание средств психогимнастики носит эпизодический 
характер, не всегда выделяются специальные задачи, на-
правленные на развития саногенного мышления детей, 
не все учителя школы владеют приемами оздоровления 
психики детей.

Так, учителя чаще используют в своей работе оздоро-
вительные упражнения под музыку на уроках физкуль-
туры, праздниках, утренниках и развлечениях. Говоря о 
целях или направлениях использования средств психо-
гимнастики в практике учебно-воспитательной деятель-
ности младших школьников педагоги отмечают следую-
щие (см. табл.1).

Анализ анкетных данных, представленных в таблице, 

Таблица 1.
 Ответы респондентов о целях использования средств психогимнастики 

в образовательной практике начальной школы.

Цели использования средств психогимнастики Количество  респондентов

– формирование физического здоровья детей 16

– формирование психического здоровья детей 5

– снятие эмоционального напряжения 12

– улучшение работоспособности организма 6

– обогащение двигательного опыта ребенка, приобщение его к физической культуре 7

 – развитие непринужденных, выразительных и свободных движений 18

– формирование двигательных навыков 10

– выработка красивой осанки, координации движений 15

Примечание: сумма ответов респондентов больше их количества, так как они указывали на несколько значимых 
на их взгляд целей

Таблица 2.
Уровневые характеристики развития структурных компонентов 

саногенного мышления младших школьников (в баллах).

Структурные компоненты саногенного мышления
Группы школьников

экспериментальная контрольная

Адекватность самооценки 1,3/2,5 1,2/1,5

Рефлексия собственных возможностей:

– физических 1,4/3,4 1,5/1,7

– психических 1,3/3,3 1,5 1,9

Реалистическое восприятие мира и образов 1,7/2,5 1,6/2,0

Отсутствие страха к неудачам 1,3/2,3 1,2/1,6

Познавательная активность 1,9/3,3 1,9/2,6

Гармония в межличностных отношениях 1,5/3,1 1,4/2,0

Эмоциональная уравновешенность 1,7/ 3,0 1,8/2,1

Резистентность к стрессу 1,7/2,9 1,6/2,5

Примечание: в числитела данные до эксперимента, знаменателе – после
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показал, что большинство педагогов на первый план вы-
двигают задачу охраны, сохранения и укрепления физи-
ческого здоровья школьников – развитие двигательной 
сферы ребёнка, а также создание определенного эмоци-
онального фона на уроках для снятия эмоционального 
напряжения, активизации внимания школьников на 
выработку красивой осанки и координации движений. 
Однако задачи целенаправленного развития элементов 
саногенного мышления школьников не решаются. По-
этому в формирующей части исследования нами был 
разработан комплекс занятий с педагогами, персоналом 
школы, родителями направленный на осознание значи-
мости саногенного мышления в формировании психи-
ческого здоровья младших школьников, на ознакомле-
ния с методами психогимнастики и возможностями их 
использования в коррекционно-развивающей работе с 
детьми.

Основной этап, включающий формирующий педаго-
гический эксперимент характеризовался внедрением в 
практику учебно-воспитательного процесса начальной 
школы, разработанной нами программы, содержание 
которой включало комплексы психогимнастических 
упражнений, коррекционно-развивающей направлен-
ности на развитие по¬ложительных эмоций, как пред-
посылки формирования саногенного мыш¬ления и 
коррекции патогенного. Занятия проводились один раз 
в неделю в течении учебного года во время урока физи-
ческой культуры. 

В содержании таблицы 2 представлены уровневые 
характеристики развития структурных компонентов са-
ногенного мышления младших школьников контроль-
ной и экспериментальной групп, которые оценивалась 
экспертами по трёхбальной шкале. Высокому уровню 
соотвествовала оценка 3 балла и выше, среднему – 2-2,5 
балла, низкому до 1 балла.

Анализ представленных в таблице 2 данных позвол-
лил сделать вывод, что в результате проведённой экс-
периментальной работы призошли позитивные изме-
нения уровненых показателей саногенного мышления 
младших школьников как в контрольной, так и в экспе-
риментальных группах. Однако в эксперименталых груп-
пах более выражена позитивная динамика групповых 
перераспределения с низкого уровня на средний и на 
выкокий, чем в контрольных группах.

Эти данные свидетельствуют об эффективности ав-
торской программы и проведённого эксперимента.

 Таким образом, выявленные нами и реализованные 
в педагогическом эксперименте психолого-педагогиче-
ские условия развития саногенного мышления младшего 
школьника, оказали значительное влияние на активиза-
цию учебно-познавательной деятельности школьников 
создав благоприятные предпосылки для формирования 
психического здоровья обучающихся. 
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Аннотация: В статье описывается отечественный и зарубежный опыт ис-
пользования искусства в исследовательском поле психологии. Если в отече-
ственной психологии данная установка реализуется в контексте эстетической 
парадигмы, то за рубежом в рамках методологии «art-based research». Опи-
саны сходства и различия этих направлений. Показано, что зарубежный опыт 
значительно богаче в области эмпирических исследований. Таким образом, 
намечаются новые исследовательские направления, основанные на исполь-
зовании искусства, для отечественной психологии.

Ключевые слова: эстетическая парадигма, art-based research, синтез искус-
ства и психологии, языки искусства, художественные практики.

THE AESTHETIC PARADIGM IN 
PSYCHOLOGY: THE EXPERIENCE 
OF FOREIGN RESEARCHERS

B. Emelianenko
R. Bratash

Summary: The article describes the domestic and foreign experience 
of using art in the research field of psychology. In Russian psychology, 
this approach is realized within the context of the aesthetic paradigm, 
then abroad within the framework of the methodology of "art-based 
research". The similarities and differences of these directions are 
described. It is shown that foreign experience is much richer in the field of 
empirical research. Thus, new research directions based on the use of art 
for Russian psychology are being outlined.

Keywords: aesthetic paradigm, art-based research, synthesis of art and 
psychology, languages of art, artistic practices.

Впервые об идеи эстетической парадигмы в отече-
ственной психологии написала Т.Д. Марцинковская 
в 2014 году [2]. Истоки эстетической парадигмы 

можно найти в психологии искусства и эксперименталь-
ной эстетики [9]. Н.С. Полева определяет эстетическую 
парадигму как «систему междисциплинарных теорети-
ческих подходов к исследованию проблем психологии, 
основанных на синтезе искусства и науки» [7]. Так ис-
кусство «позволяет найти точки опоры в изменяющейся 
действительности и восстановить утраченную целост-
ность восприятия мира и себя» [2], что позволяет гово-
рить о тесной связи искусства с личностной и социаль-
ной идентичностью [2]. Также, обращаясь к искусству, 
можно изучать «процессы социализации-индивидуа-
лизации, конструирования идентичности, культурной 
трансмиссии и перехода индивидуальных смыслов в 
значения» [7]. Кроме этого, искусство «кристаллизиру-
ет социальный опыт людей определенного времени и 
определенной культуры» [31, с. 346]. По этим причинам 
такие психологические дисциплины как психология лич-
ности, психология повседневности, психология соци-
ального познания и ряд других обращаются к искусству.

Эстетическую парадигму нужно понимать как исследо-
вательскую «оптику» [7], т. е. определенный ракурс психо-
логических исследований, где в центре внимания находят-
ся отношения типа «человек – искусство», как части более 
широкой системы «человек – культура» [1; 7]. В таком слу-
чае, как пишет Д.А. Хорошилов: «искусство – не эмпири-
ческий материал или предмет исследования для психоло-

гии, а самоценная форма познания на равных с научной, 
которые вместе составляют неразрывное единство» [9].

Н.С. Полева указывает на то, что эстетическая пара-
дигма может рассматриваться на разных уровнях: 1) на 
общетеоретическом уровне она предлагает рассматри-
вать искусство как модель организации психологиче-
ского знания; 2) на исследовательском уровне эстетиче-
ская парадигма предлагает новую исследовательскую 
модель для изучения психологических явлений, синте-
зируя собственно психологические методы с методами 
смежных дисциплин [7].

Д.А. Хорошилов указывает, что эстетическая пара-
дигма может быть использована в таких областях как: 
«1) сравнительный анализ художественных и научных 
репрезентаций психологических явлений; 2) поиск ху-
дожественных форм академического письма; 3) исполь-
зование эстетических категорий как объяснительных 
принципов в психологии» [10].

Эстетическая парадигма в психологических исследо-
ваниях реализуется такими отечественными психолога-
ми как Т.Д. Марцинковская, Д.А. Хорошилов, Н.С. Полева, 
В.Р. Орестова, М.С. Гусельцева и др., но в их работах не 
описан зарубежный опыт использования искусства для 
решения проблем в области психологии. Однако анализ 
зарубежных публикаций по данной теме показал, что 
идея синтеза искусства и психологии активно реализу-
ется на протяжении нескольких десятков лет, и свое во-
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площение это нашло в таком направлении как «art-based 
research». Это направление в целом слабо описано в от-
ечественной психологии. Так нами была найдена лишь 
одна отечественная публикация в области психологии, 
рассматривающая данный подход [6]. Однако в ней да-
ется лишь краткое описание данной исследовательской 
области.

Таким образом, целью данной статьи является зна-
комство отечественного читателя с областью «art-based 
research» (далее ABR) в контексте психологических ис-
следований. Также будет проведена сравнительная ха-
рактеристика эстетической парадигмы, реализуемой 
отечественными психологами, и подходом ABR, развива-
емым зарубежными авторами.

Прежде всего определимся с переводом понятия 
«art-based research». В упомянутой отечественной публи-
кации А.Б. Пауковой предлагается такой эквивалент: «ис-
следование, основанное на художественных практиках» 
[6, с. 41]. Как отмечает Н.Н. Середкина понятие «художе-
ственные практики» понимается в двух смыслах: в узком 
смысле – как разного вида произведения искусства, а в 
широком оно не ограничивается формой или процессом 
художественной деятельности, а «расширяется до зна-
чимого для социального взаимодействия феномена» [8, 
с. 755]. Таким образом, использование предложенного 
А.Б. Пауковой перевода обосновано.

Подход ABR был предложен теоретиком и практиком 
образования Э. Эйснером в 1993 г. на образовательной 
конференции в Стэнфордском университете [40]. Идея 
заключалась в том, что исследование творчества являет-
ся новым способом для понимания человеческого опы-
та, а источником идеи выступили практики арт-терапии 
[39]. Отличие подхода ABR от арт-терапии заключает-
ся в том, что в арт-терапии «терапевт дает экспертное 
мнение о том, что означает творчество клиента; здесь 
именно участники сами или через диалог с другими 
участниками и исследователем дают объяснение своему 
творчеству» [21]. 

Подход ABR выступил «альтернативным и инноваци-
онным способом фиксации, репрезентации и осмысле-
ния человеческого опыта» [39, с. 297], «где традицион-
ные формы сбора данных расширяются» [20]. Так знания, 
отраженные в языках искусства, могут быть более цен-
ными и доносить посыл более убедительно, чем дис-
курсивные описания [21], поскольку человеческий опыт 
не всегда доступен лексической логике [15]. Искусство 
же представляет возможность для выражения сложных 
чувств, не прибегая к словам: «изображения, скульптуры 
или коллажи заменяют традиционные выдержки из ин-
тервью или данные наблюдений» [16, с. 34]. 

Как отмечает П. Леви такие исследования направлены 

на улавливание и объединение творческих импульсов и 
намерений между художественной и научной практикой 
[28] и проводятся в психологии, здравоохранении, обра-
зовании, антропологии и других социальных науках [39]. 
В том числе это связано с тем, что знания, полученные 
с помощью искусства, являются более доступными для 
понимания широкой аудиторией [28; 33; 39].

Одним из главных факторов роста исследований, 
основанных на художественных практиках, является 
признание того, что «жизненный опыт мультисенсорен, 
многогранен и сложным образом связан со временем, 
пространством, идеологиями и отношениями с другими 
людьми, … а традиционные подходы преимущественно 
интеллектуальные, вербальные и имеют линейно-вре-
менной характер к изучению опыта» [21]. Искусство же 
позволяет ухватить интеллектуальные, эмоциональные и 
интуитивные аспекты человеческого опыта в их единстве 
и, кроме этого, выявлять неосознаваемые представления.

В настоящий момент этот подход, как отмечают ис-
следователи, представляет собой особую методологию 
[21; 28; 38; 39], а некоторые рассматривают ABR как па-
радигму [13; 34], в том числе и потому что она предла-
гает новые формы исследования, не укладывающиеся 
в чисто количественный или качественный анализ [13]. 
Так методология ABR предполагает «использование ри-
сования, создание коллажей, живопись, лепку, пение, 
оркестровку, конструирование из Lego, импровизацию 
движений, создание текстов, фотографии, граффити, те-
атральные постановки» [21], а «цвет, пространство, звук, 
движение, выражение лица, интонация голоса и визуаль-
ная метафора так же важны для выражения и понимания 
знаний, как и слова» [21]. Тем самым исследователи по-
лучают возможность по-другому понимать существую-
щие и только появляющиеся социальные явления [40].

Технологии ABR могут быть применены для самых 
разных исследовательских целей: в качестве основы 
для постановки исследовательских вопросов, как ис-
точник данных или как средство представления ре-
зультатов [21; 28].

Таким образом, ABR зарубежные психологи опреде-
ляют как «исследования, которые используют искусство 
в самом широком смысле для изучения, репрезентации, 
понимания человеческих действий и опыта» [37, с.1]. Ис-
кусство в данном случае не является объектом изучения 
само по себе, но рассматривается как метод или инстру-
мент для исследования явлений на уровне личности, ма-
лых и больших социальных групп.

Я. Гринвуд выделяет три области, где применима 
методология ABR [21]. Первое и наиболее крупное на-
правление – это изучение разнообразных социальных 
процессов и проблем. Так искусство позволяет выявлять 
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и описывать связи между жизнями отдельных людей и 
более широкими контекстами [28]. Например, Бабур 
пишет о том, что «художники обладают потенциалом 
внести значительный вклад не только в развитии ху-
дожественной практики, но и в понимание общества в 
целом» [12, с. 86]. Кроме этого, методы, основанные на 
искусстве, создают безопасное пространство для диало-
га между исследователем и участниками [22], что важно 
при изучении уязвимых групп населения, которым часто 
бывает трудно взаимодействовать с традиционными 
исследовательскими подходами [29]. Во-вторых, это ис-
следование личностных характеристик, переживаний и 
жизненного опыта через реализацию художественных 
практик. В-третьих, это исследования в области препо-
давания (использование искусства как средства обуче-
ния) и психологической помощи. Отметим, что границы 
этих трех областей размыты. Так из изучения жизненно-
го опыта можно перейти к оказанию психологической 
помощи посредством художественных практик. Все за-
висит от цели исследования.

Далее рассмотрим конкретные исследовательские 
проекты зарубежных авторов в рамках каждого из трех 
направлений методологии ABR, выделенных Я. Гринвуд, 
а также обратимся к опыту отечественных авторов в 
рамках эстетической парадигмы. Параллельно соотне-
сем отечественный и зарубежных опыт.

В контексте исследования социальных процессов и 
проблем, как было отмечено выше, методы, основанные 
на использовании искусства, весьма распространены. 
Так методология ABR использовалась для изучения со-
циокультурных причин стресса и депрессии у мужчин 
[19], социальных и психологических аспектов старения у 
иммигрантов и представителей этнических меньшинств 
[36], представлений о репродуктивном здоровье у жен-
щин [20], установок в области социально-экологических 
проблем [24] и для понимания гендерных отношений 
[30]. Кроме этого, искусство использовалось для изуче-
ния проблем, связанных с адаптацией беженцев [29], вы-
явления буллинга в школе [25] и т.д. Как видно, область 
приложения методов, основанных на искусстве, очень 
широкая, и они могут быть использованы с самыми раз-
ными социальными группами.

В публикациях отечественных авторов искусство 
используется скорее для отражения макросоциаль-
ных процессов, а не применительно к исследованию 
конкретной проблемы у какой-либо категории людей. 
Ведь искусство отражает как настроение больших соци-
альных групп, так и актуальные научные концепции [2]. 
Так отечественные психологи описали как современная 
ситуация транзитивности отражается в различных ви-
дах искусства [3; 4], а В.Р. Орестовой было показано как 
современная российская повседневность отражается в 
киноискусстве [5].

Перейдем ко второму исследовательскому полю, 
выделенному Я. Гринвуд. Оно связано с использовани-
ем искусства для описания различных переживаний и 
аспектов жизненного опыта человека. Так методы, осно-
ванные на искусстве, применялась для изучения опыта 
преодоления стигматизации в группах маргинализиро-
ванных женщин [14]; для определения особенностей 
протекания жизни у людей с хроническими заболевани-
ями [17; 22]; для описания опыта посттравматического 
роста [35]; для описания переживаний, связанных с трав-
мой [32], в частности переживаний у женщин, связанных 
с сексуальным насилием в детстве [18], переживаний у 
женщин, связанных с домашним насилием [23] и т.д. Как 
видно, искусство, обладая свойством создавать безопас-
ное пространство для диалога, часто используется для 
более глубокого осмысления болезненного опыта.

Обратимся к зарубежному опыту по третьему направ-
лению, связанному с применением искусства в области 
обучения и психологической помощи. Так искусство ис-
пользовалось для повышения вовлеченности в процесс 
обучения [27], для психологического принятия хрониче-
ского заболевания [11], для восстановления психическо-
го здоровья [26] и т. д. Отметим, что это лишь небольшая 
область использования искусства для улучшения про-
цесса обучения и оказания психологической помощи.

Характеризуя отечественный опыт в двух вышеопи-
санных областях, отметим, что нами не были найдены 
эмпирические исследования, выполненные в рамках 
эстетической парадигмы. Поэтому можно говорить о де-
фиците практического применения эстетической пара-
дигмы в отечественной психологии. Хотя отечественные 
авторы, разрабатывающие эстетическую парадигму, и 
отмечают потенциал использования искусства в иссле-
дованиях не только на уровне социальных групп, но и на 
уровне личности, пока это остается на уровне возмож-
ных исследовательских проектов.

Итак, эстетическая парадигма, развиваемая от-
ечественными психологами и методология art-based 
research, предложенная и реализуемая зарубежными ав-
торами, хотя и имеют разные исторические корни, одна-
ко реализуют одинаковую исследовательскую установ-
ку, связанную с синтезом знаний из области искусства 
и науки, в частности психологией. Анализ литературы 
показал, что между позициями отечественных психоло-
гов и зарубежных нет каких-либо противоречий и то, о 
чем пишут российские авторы, можно найти и в работах 
зарубежных исследователей. Например, с обеих сторон 
отмечается, что в искусстве фиксируется опыт и пережи-
вания общие для большого числа людей определенно-
го исторического периода. Также общей является идея 
о том, что анализ художественных практик позволяет 
получить доступ к знаниям, недоступным через реали-
зацию других исследовательских подходов. Кроме этого, 
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отечественные и зарубежные авторы сходятся в мысли 
о том, что искусство позволяет более эффективно доно-
сить полученные данные широкой аудитории. 

Зарубежные авторы особый акцент делают на том, что 
включение художественных практик в исследователь-
ский процесс позволяет создать безопасный контекст 
для выражения респондентами сложных переживаний, 
что особенно важно при проведении исследований с 
различными уязвимыми группами населения. Также за-
рубежные исследователи особо отмечают возможность 
использовать художественные практики в образова-
тельном процессе.

Отметим, что в зарубежной психологии представлено 
большое количество эмпирических исследований, выпол-
ненных с привлечением искусства, а публикации отече-
ственных авторов скорее теоретико-методологического 
характера. То есть, обращаясь к идее Н.С. Полевой [7], су-

ществует недостаток публикаций, выполненных на иссле-
довательском уровне эстетической парадигмы. Таким об-
разом данная статья намечает новые для отечественной 
психологии направления для исследований, основанных 
на привлечении и анализе художественных практик.

И поскольку в эстетической парадигме и парадигме 
ABR реализуется схожая исследовательская установка, 
основанная на синтезе искусства и психологии, то, по 
нашему мнению, есть основания утверждать, что ис-
пользование эстетической парадигмы фактически яв-
ляется реализацией ABR в российском культурно-исто-
рическом контексте. Примечательно, что некоторые 
зарубежные авторы в своих исследованиях используют 
такое понятие как «aesthetic intersubjective paradigm» 
[15], т.е. «эстетическая интерсубъективная парадигма», 
где «интерсубъективность» обозначает реальность, су-
ществующую на межличностном или групповом уровне, 
совместно прожитый опыт.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследовательской работы –  
формирующего эксперимента, проведенной с представителями разных эт-
носов в форме социально-психологического тренинга. Практическими ре-
зультатами исследования является создание методических рекомендаций 
для специалистов по работе с мигрантами. Целью рекомендаций является 
развитие толерантного отношения разных этнических групп друг к другу, 
способствование укреплению этнической интеграции, помощь в профилак-
тике межэтнических конфликтов и облегчение адаптации мигрантов к но-
вым культурным условиям.

Ключевые слова: этнос, этническая толерантность, этническая интеграция, 
социально-психологический тренинг.

DEVELOPMENT OF ETHNIC TOLERANCE 
AND INTEGRATION THROUGH 
SOCIO-PSYCHOLOGICAL TRAINING

K. Zelikova

Summary: The article presents the results of a research work – a 
formative experiment conducted with representatives of different ethnic 
groups in the form of socio-psychological training. The practical results 
of the study are the creation of methodological recommendations for 
specialists working with migrants. The purpose of the recommendations 
is to develop a tolerant attitude of different ethnic groups towards each 
other, promote ethnic integration, help prevent interethnic conflicts and 
facilitate the adaptation of migrants to new cultural conditions.

Keywords: ethnicity, ethnic tolerance, ethnic integration, socio-
psychological training.

Введение

Россия – многонациональная страна в мультикуль-
турном мире. На территории Российской Феде-
рации проживают представители более 190 на-

циональностей. Законодательство страны гарантирует 
равенство прав и свобод гражданина и человека неза-
висимо от религии, языка, национальности, пола, расы и 
социального положения [1]. В современном Российском 
обществе ведется работа государственного уровня по 
укреплению этнической толерантности людей и разре-
шению конфликтных ситуаций. Проводятся различные 
мероприятия межкультурного характера, направленные 
на развитие понимания других этносов, их особенностей 
жизни, мышления и культуры, а также на формирование 
позитивной этнической идентичности. 

Однако в настоящее время все еще существуют и 
развиваются конфликты на этнической почве. Широко 
распространены этнические стереотипы и негативные 
предубеждения, что ведет к ущемлению прав и негатив-
ной дискриминации некоторых этнических групп.

В основном межэтнические конфликты возникают по 
следующим причинам [2], [3]:

• Недостаток общей информированности, этниче-
ского и психологического просвещения. Неко-

торые люди в рамках своего жизненного пути не 
касаются тем этнических процессов и психологии 
этносов, что обуславливает проявление нетоле-
рантного отношения в ситуациях межэтнического 
взаимодействия.

• Отсутствие навыков ненасильственного общения 
и конструктивного разрешения конфликтных си-
туаций.

• Отсутствие опыта взаимодействия с другой этни-
ческой группой или неудачный первый опыт.

• Влияние негативных стереотипов и предубежде-
ний на восприятие этносов.

• Территориальные и экономические споры. Обо-
стряет конфликты между этносами борьба за одну 
территорию или ее ресурсы, а также экономиче-
ское неравенство.

• Исторические предпосылки. Война, геноцид, по-
литическая борьба, рабство в прошлом могут 
серьезно повлиять на будущее отношение целых 
поколений к определенным этническим группам.

В 1862 году швейцарский предприниматель Анри 
Дюнан написал книгу «Воспоминания о битве при Соль-
ферино», что положило начало международному гумани-
тарному праву и образованию Международного движе-
ния Красного Креста и Красного Полумесяца [9]. В 1995 
году резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕ-
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1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00854, https://rscf.ru/project/23-28-00854/
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СКО была принята Декларация принципов терпимости. 
Одними из основных гуманитарных принципов являются 
принципы беспристрастности и гуманности, которые го-
ворят о том, что люди должны относиться друг к другу без 
дискриминации по признакам расовой, национальной, 
социальной, политической, гендерной принадлежности, 
относиться друг к другу с уважением и стремиться облег-
чить страдания. Гуманность и беспристрастность явля-
ются основой толерантного отношения и способствуют 
достижению мира, взаимопонимания, сотрудничества и 
дружбы между народами во всем мире.

Организация и методы эмпирического 
исследования

Эмпирическое исследование проводилось на базе Во-
логодского государственного университета, Вологодско-
го института права и экономики, а также частного психо-
логического кабинета и включало в себя ряд этапов.

На первом этапе была изучена актуальность пробле-
мы этнической интеграции в современном Российском 
обществе.

Второй этап включал в себя начальную диагностику 
людей, принимающих участие в исследовании, с помо-
щью методик, позволяющих выявить уровень различных 
индивидуальных компонентов, влияющих на уровень эт-
нической интеграции («Типы этнической идентичности» 
(Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) и «Вопросник для измере-
ния толерантности» (В.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М. 
Магура)). Кроме того, на основе анализа специальной 
литературы [4], [5], [6], [7], [8] была разработана психо-
коррекционная тренинговая программа, позволяющая 
повысить уровень этнической толерантности.

На третьем этапе участвовавшие в диагностике испы-
туемые были разделены на две группы – контрольную и 
экспериментальную. С участниками экспериментальной 
группы была организована психокоррекционная работа 
по разработанной программе тренингов.

Четвертый этап включал в себя проведение итоговой 
диагностики испытуемых и сравнение показателей на-
чальной и итоговой диагностик испытуемых двух групп.

На пятом этапе проводился анализ и интерпретация 
результатов исследования, а также написание методиче-
ских рекомендаций по повышению уровня этнической 
интеграции.

Выборка

Контрольная и экспериментальная группы – 16 и 14 
человек соответственно – были сформированы из сту-
дентов первого и второго курсов психологического и 
юридического факультетов, являющихся представителя-

ми разных этносов. Возрастной состав участников – от 
18 до 22 лет. Этническая принадлежность испытуемых: 
тувинцы, буряты, удмурты, марийцы, даргинцы, лезгины, 
азербайджанцы, коми, татары, чеченцы, чуваши.

Группы были уравновешены по полу, возрасту, полу-
чаемым специальностям, этносам.

Тренинговая программа

Цель: создание условий для развития этнической 
толерантности испытуемых, повышения уровня этни-
ческой интеграции посредством использования техник 
библиотерапии.

Задачи: стимулировать развитие толерантности; раз-
вивать и корректировать навыки ненасильственной 
коммуникации; способствовать пониманию важности 
развития этнотолерантности для повышения этниче-
ской интеграции; обучать способам саморегуляции эмо-
ций; повышать сплоченность участников группы.

Форма работы: групповая.
Вид занятий: социально-психологический тренинг.
Продолжительность занятия: 90-120 минут.
Периодичность проведения занятий: 1-2 раза в месяц.
Количество занятий: 10.

Анализ и интерпретация результатов 
эмпирического исследования

Рассмотрим сравнение диагностических данных на-
чального и итогового тестирования экспериментальной 
и контрольной групп. (Таб. 1, 2.)

Из таблиц 1 и 2 видно, что уровень позитивной этни-
ческой идентичности повысился у экспериментальной 
группы и немного снизился у контрольной группы ис-
пытуемых (разница между ними возросла). Это свиде-
тельствует о том, что тренинговый курс положительно 
повлиял на этническую идентичность. По шкале «этно-
фанантизм» разница между начальной и итоговой диа-
гностикой обеих групп уменьшилась почти в два раза. У 
контрольной группы этнофанатизм незначительно сни-
зился, у экспериментальной снизился более заметно (со 
среднего на пониженный уровень). Это может говорить 
о том, что в течение курса тренингов участники начали 
больше ценить этничность как таковую, быть более вни-
мательными к этносам без фанатизма, то есть понимать, 
что любая крайность не может приводить общество и 
его членов к благоприятным последствиям.

Разница между группами по шкале «этническая ин-
дифферентность» незначительно увеличилась. По шка-
ле «этноизоляционизм» разница почти не изменилась. 
По данным шкалам невозможно однозначно сказать, по-
влиял курс тренинговых занятий или нет.
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По шкале «этнический нигилизм» разница увеличи-
лась (при этом у экспериментальной группы показатель 
снизился, а у контрольной – повысился). Вероятно, это 
означает, что именно тренинги повлияли на результаты 
итоговой диагностики по данной шкале. 

Также разница увеличилась по шкале «этноэгоизм» 
и очень значительно увеличилась по шкале «толе-
рантность». Это говорит о том, тренинги оказали зна-
чительное влияние на участников экспериментальной 
группы. По шкале «толерантность» у участников кон-
трольной группы показатели снизились, возможно, в 
этом временном жизненном отрезке произошли со-
бытия, негативно влияющие на толерантность. А так 
как участники обеих групп учатся на одинаковых фа-
культетах и курсах в институте, равномерно распреде-
лены по половому и возрастному признакам, то воз-
действие тренингов кажется еще более значительным. 
(Таб. 3.)

Из таблицы 3 видно, что этнонигилизм у эксперимен-
тальной группы немного снизился, и остался в пределах 
низкого уровня. Это говорит о том, что участникам не 
свойственен полный уход от своего этноса и поиск новых 
групп без учета этнического критерия. Уровень позитив-
ной этнической идентичности повысился (высокий уро-
вень). Это свидетельствует о том, что тренинговый курс 
положительно повлиял на позитивное отношение как в 
отношении своей этнической группы, так и в отношении 
чужой. Этнический эгоизм испытуемых снизился более 
чем в полтора раза (низкий уровень), следовательно, 
испытуемые стали больше обращать внимание на дру-
гие этносы, снизилось восприятие мира через призму 
«своего народа». По шкале «этнофанантизм» показатели 
снизились со среднего на пониженный уровень. Это мо-
жет говорить о том, что в течение курса тренингов участ-
ники начали больше ценить этничность как таковую, 
быть более внимательными к этносам, относиться без 
фанатизма, то есть понимать, что любая крайность мо-

Таблица 1.
Сравнение результатов начального тестирования экспериментальной и контрольной групп, полученных с помощью 

методик диагностики уровня толерантности и типов этнической идентичности.

Название шкалы
Средние значения Различие средних значений

(инверсия)Экспериментальная группа Контрольная группа

Типы этнической идентичности (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова)

Позитивная этническая идентичность 18,4 17,8 0,6

Этнофанатизм 9 5,8 3,2

Этническая индифферентность 9 10 -1

Этнический нигилизм 2 2,1 -0,1

Этнический эгоизм 4 2,5 1,5

Этноизоляционизм 4,4 3,3 1,1

Вопросник для измерения этнической толерантности (М.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М.Магура)

Толерантность 6 8,3 -2,3

Таблица 2.
Сравнение результатов итогового тестирования экспериментальной и контрольной групп, полученных с помощью 

методик диагностики уровня толерантности и типов этнической идентичности.

Название шкалы
Средние значения Различие средних значений

(инверсия)Экспериментальная группа Контрольная группа

Типы этнической идентичности (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова)

Позитивная этническая идентичность 18,9 17,6 1,3

Этнофанатизм 6,9 5,7 1.2

Этническая индифферентность 9,1 10,5 -1,4

Этнический нигилизм 1,7 2,8 -1,1

Этнический эгоизм 2,4 2 0,4

Этноизоляционизм 4,5 3,3 1,2

Вопросник для измерения этнической толерантности (М.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М.Магура)

Толерантность 9,4 6,1 3,3



58 Серия: Познание №12 декабрь 2024 г.

ПСИХОЛОГИЯ

жет привести общество и его членов к неблагоприятным 
последствиям. Этническая индифферентность немного 
увеличилась (средний уровень). Повышение уровня со-
всем незначительно, этого недостаточно, чтобы делать 
определенные выводы о влиянии тренингов, но можно 
предположить, что в связи с повышением внимания на 
разные этносы актуальность этничности как таковой в 
некоторой степени снизилась. Этноизоляционизм также 
незначительно повысился. В сравнении с результатами 
по другим шкалам (в частности, со шкалами этноэгоиз-
ма и позитивной этноидентичности) небольшой рост 
изоляционизма может объясняться тем, что взглядам 
испытуемых стал свойственен этнический релятивизм, 
«правильность» чужой культуры стала восприниматься 
относительно ее развития, а не развития собственного 
этноса. Желание в некоторой степени отгородиться от 
других этносов может являться элементом психологиче-
ской защиты. По шкале «толерантность» показатели вы-
росли почти в полтора раза. Можно сделать вывод, что 
испытуемые стали относиться к этносам, отличающимся 
от собственного, более позитивно – с эмпатией, желани-
ем понять и принять, а не осудить и начать противодей-
ствовать. Вероятно, у участников экспериментальной 
группы появилось признание ценности многообразия 

мира, понимание того, что мультикультурализм позитив-
но влияет на развитие общества.

Выводы

По результатам исследования можно сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Проведение работы с людьми разных этносов, 
направленной на этническую интеграцию, по-
средством социально-психологического тренин-
га эффективно и может быть рекомендовано для 
работы специалистов по работе с мигрантами.

2. Этнопсихологическое просвещение мигрантов по-
ложительно влияет на их толерантность, адапта-
цию к условиям новой для себя культурной среды.

3. Сюжеты, появляющиеся в СМИ и касающиеся эт-
нических тем, в большой степени влияют на вос-
приятие людей разных этносов. Необоходимо 
отслеживать такие инфосюжеты и обсуждать их 
внутри этнических групп или индивидуально с 
представителями разных этносов. Своевремен-
ный дебрифинг помогает снизить степень вну-
треннего напряжения, дает социально-приемле-
мый выход эмоциям.

Таблица 3.
Сравнение средних значений результатов начального и итогового тестирования экспериментальной группы, 

полученных с помощью методик диагностики типов этнической идентичности и измерения толерантности.

Название шкалы
Средние значения

Различия средних значений
Начальное тестирование Итоговое тестирование

Этнонигилизм 2 1,7 0,3

Позитивная этническая идентичность 18,4 18,9 -0,5

Этноэгоизм 4 2,4 1,6

Этнофанатизм 9 6,9 2,1

Этническая индиффирентность 9 9,1 -0,1

Этноизоляционизм 4,4 4,5 -0,1

Толерантность 6 9,4 -3,4
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому обоснованию примене-
ния проективных методик в изучении эмоциональной сферы подростков 
с ментальными нарушениями. Тема статьи актуализирована, во-первых, 
распространением ментальных нарушений среди подростков, и во-вторых, 
сложностями в процессе их изучения, особенно внутри данной категории ис-
пытуемых. Представлена хронология развития проективных методик, а так-
же их наиболее полная классификация. Автор заключает, что, несмотря на 
недостатки проективных методик (отсутствие структурированности, субъек-
тивизм в интерпретации результатов), тем не менее, данные методики могут 
быть признаны полезными для изучения ментальных нарушений у подрост-
ков, что доказывается многолетней практикой применения данных методик.

Ключевые слова: ментальные нарушения, психологические расстройства, 
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IN ADOLESCENTS WITH MENTAL 
DISORDERS USING PROJECTIVE 
TECHNIQUES
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Summary: The article is devoted to the theoretical justification of the 
use of projective techniques in the study of the emotional sphere of 
adolescents with mental disorders. The topic of the article is updated, 
firstly, by the spread of mental disorders among adolescents, and 
secondly, by the difficulties in the process of studying them, especially 
within this category of subjects. The chronology of the development 
of projective techniques is presented, as well as their most complete 
classification. The author concludes that, despite the disadvantages of 
projective techniques (lack of structuring, subjectivism in interpreting the 
results), nevertheless, these techniques can be recognized as useful for 
studying mental disorders in adolescents, which is proved by long-term 
practice of using these techniques.
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Проблемы с психическим здоровьем в детском и 
подростковом возрасте могут помешать подрост-
кам в полной мере раскрыть свой потенциал и 

неизменно и прочно ассоциируются с целым рядом не-
гативных социальных и эмоциональных последствий в 
дальнейшей жизни. Бездействие влечет за собой значи-
тельные социальные и экономические издержки.

Исследования последних десяти лет показывают, что 
во всем мире психические расстройства среди детей и 
подростков распространены гораздо шире, чем счита-
лось ранее. Подростки подвергаются сильному стрессу в 
различных областях, включая академические проблемы 
или проблемы, связанные с социальными отношениями 
или образом тела, что может привести к психологиче-
ским расстройствам.

Диагностируемыми психическими расстройствами 
страдает примерно каждый седьмой ребенок и подро-
сток в мире в возрасте 10-19 лет [6]. К сожалению, само-
убийства являются четвертой по значимости причиной 
смерти среди молодежи в возрасте 15-19 лет, и во всем 
мире дети и молодежь все чаще сталкиваются с пробле-

мами психического здоровья: половина всех психиче-
ских расстройств возникает в возрасте до 14 лет и три 
четверти – к 25 годам [5]. 

Масштабное исследование, проведенное российски-
ми авторами [2], показывает, что, несмотря на снижение 
доли психических расстройств в период 2000-2018 гг., 
все же количество подростков, имеющих ментальные 
нарушения, все еще очень велико. На нижеследующем 
рисунке показана динамика распространения менталь-
ных нарушений среди подростков в 2000-2018 гг. (Рис. 1.)

Как показывает диаграмма на рисунке 1, количество 
подростков с ментальными нарушениями в России сни-
зилось на 26,2% за 18 лет, и это серьезный показатель. 
При этом, в городе снижение идет с чуть большей интен-
сивностью, чем в среднем по стране – оно составляет 
27,3%. В селе количество подростков с ментальными на-
рушениями снизилось на 23,5%. Необходимо отметить 
факт, который подчеркивают многие авторы: хотя мно-
гие психологические заболевания подростков можно 
предотвратить и вылечить, большинство из них остают-
ся незамеченными и неуправляемыми. Подростки редко 
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обращаются за помощью, а если обращаются, подчас не-
легко выявить конкретную причину заболевания.

Поэтому важно раннее выявление психических рас-
стройств в подростковом возрасте, а также использова-
ние методов психологического лечения, основанных на 
фактических данных. Для определения эффективности 
потенциальных методов психологического лечения не-
обходимы тщательные методологические разработки.

Целью данного исследования было внести теорети-
ческий вклад в изучение методологии изучения мен-
тальных нарушений подростков. Поскольку выявление 
причин и деталей ментальных нарушений является весь-
ма непростой задачей, предлагается использовать такой 
инструмент, как проективные методики.

Пионером применения проективных методик для 
диагностики ментальных нарушений, по общему мне-
нию академического сообщества, был К. Юнг: именно он 
в начале XX века предложил революционный для того 
времени метод свободных ассоциаций. Впоследствии 
исходный метод свободных ассоциаций был перерабо-
тан учеными, но общая структура теста осталась преж-
ней [4]. Кроме того, существенным вкладом К. Юнга яв-
ляется также тот факт, что в основе всех современных 
проективных методик лежит феномен Самости, который 
был открыт великим психоаналитиком.

Значительное внимание проективной психодиагности-
ке уделялось в русской школе психоанализа с самого на-
чала развития этого направления. В частности, в 1911 году 
русским клиницистом В.В. Абрамовым был разработан 
тест, представляющий собой дополнение фраз для изуче-

ния творческой деятельности душевнобольных [3, с. 215].

Интересно, что даже свое устоявшееся название 
методики приобрели благодаря русскому ученому Л. 
Франку, который впервые использовал это определение 
в 1939 году для именования группы таких методических 
приемов, как тест Роршаха, ассоциативный текст К. Юнга, 
и т.д. [1] Это определение было дано им неслучайно: сло-
во «проекция» имеет прародителем латинское слово 
projectio («выбрасывание вперед»), то есть подразумева-
ется выявление глубинных мотивов человека, которые 
порой скрыты даже от него самого, путем своеобразного 
«проговаривания», «опережения событий». Этот метод 
основан на выявлении проекций в данных эксперимента 
с последующей интерпретацией [4, с 156].

Л. Франк в последние годы своей жизни активно раз-
рабатывал методические основы проективных исследо-
ваний. Им, в частности, выделены следующие конститу-
ирующие признаки проективных методик:

 — неструктурированные задания, подразумеваю-
щие множественность вариантов ответа;

 — неоднозначность самого стимула, как материала 
для заданий: в этом контексте стимул выступает 
своего рода «экраном», на который проецируются 
личностные черты человека;

 — попытка выявить глубинные психологические ха-
рактеристики человека, которые трудно опреде-
лить в рамках обычных методик [3, с. 258].

Суть проективных методик с самого начала их суще-
ствования состояла в том, что испытуемому предлагался 
незавершенный стимул (например, цветовые тесты, гео-
метрические тесты, и т.д.), который в реальных условиях 

Рис. 1. Динамика численности подростков с ментальными нарушениями, 2000-2018 гг., тыс. чел. [2]
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неизбежно приобретает для испытуемого личностное 
содержание, что и является целью исследования в слу-
чае проективной психодиагностики: смысл ее состоит 
в том, чтобы раскрыть специфику мироощущения кон-
кретного человека. Незавершенность стимула апелли-
рует к воображению человека, и его фантазии, которые 
он может излагать, раскрывают различные характери-
стики его личности. Таким образом осуществляется про-
екция психологических и психических характеристик 
испытуемого на материал изучения.

В настоящее время в психологии существует класси-
фикация проективных психодиагностических методик 
[4, с. 125-160], схематично отображенная на рисунке 2.

Несмотря на очевидные достоинства проективных 

методик и заслуживающую доверия многолетнюю прак-
тику их применения, специалисты отмечают и ряд их не-
достатков. Главным из них является отсутствие стандар-
тизации данных, которое приводит к высокой степени 
субъективизма при интерпретации результатов. Столь 
высокая степень субъективизма может привести к иска-
жению и даже недостоверным выводам. Это заставляет 
клиницистов применять их с осторожностью.

Тем не менее, популярность проективных методик 
постоянно возрастает, что связано с теми возможно-
стями, которые они предоставляют исследователям, -  
следует констатировать, что таких возможностей не 
может предложить ни одна другая группа исследова-
тельских методик. В случае подростков с ментальны-
ми нарушениями проективные методики способны 

Рис. 2. Классификация проективных методик психодиагностики
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выявить психологические черты, которые подростки, 
склонные к замкнутости, могут намеренно скрывать. 
Отсутствие структурированности в случае данной 
группы испытуемых может, напротив, выступать до-
стоинством, поскольку это создает свободу объяс-
нения феноменов, способствующих развитию лич-

ностных перспектив и качеств подростка. В качестве 
предупреждения искажения результатов следует при-
менять проективные методики в сочетании с другими 
психометрическими методиками, - в такого рода ком-
плексных исследованиях различные методики будут 
дополнять друг друга.
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Аннотация: Статья освещает аналитический обзор современной литературы, 
посвященной проблеме выявления коррелирующих факторов между по-
граничным расстройством личности и комплексным посттравматическим 
стрессовым расстройством. 
Раскрыты основные симптомы, характерные для ПРЛ и кПТСР: эмоциональ-
ная дисрегуляция, трудности в отношениях, импульсивность, аддикции и 
аутоагрессивное поведение, а также нарушения идентичности, диссоциация 
и история травмы.
Уточнено, что пограничное расстройство личности и посттравматическое 
стрессовое расстройство относительно различны с точки зрения точных ка-
чественных определений их диагностических признаков, но, тем не менее, 
имеют существенное потенциальное совпадение в своих симптоматических 
критериях. Для определения того, существует ли временная последователь-
ность в начале и прогрессировании расстройств и при каких условиях, по-
требуются перспективные исследования с повторными оценками симптомов 
расстройств. 
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STRESS DISORDER
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Summary: The article highlights an analytical review of the current 
literature devoted to the problem of identifying correlating factors 
between borderline personality disorder and complex posttraumatic 
stress disorder. 
The main symptoms characteristic of PDP and cPTSD are disclosed: 
emotional dysregulation, relationship difficulties, impulsivity, addictions, 
and autoaggressive behavior, as well as identity disorders, dissociation, 
and trauma history.
It is clarified that borderline personality disorder and posttraumatic stress 
disorder are relatively different in terms of precise qualitative definitions 
of their diagnostic features, but nevertheless have significant potential 
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Введение

Пограничное расстройство личности (ПРЛ) – это 
психологическое расстройство, характеризующе-
еся распространенными моделями нестабильно-

сти в межличностных отношениях, представлении о себе 
и эмоциях. Люди с ПРЛ часто испытывают интенсивные 
эмоциональные реакции и трудности с регулированием 
своих эмоций. Расстройство обычно характеризуется 
страхом быть покинутым, нестабильными и интенсивны-
ми отношениями, импульсивным поведением и диффуз-
ным ощущением «Я» [6]. 

Комплексное посттравматическое стрессовое рас-
стройство (кПТСР) было предложено в качестве диа-
гноза, охватывающего уникальную симптоматику, воз-
никающую в результате хронической, повторяющейся 
травмы, полученной в течение длительного периода, 
такой как пережитое жестокое обращение с детьми, до-
машнее насилие или тюремное заключение во время 
войны, а не в результате единичного травматического 

инцидента. кПТСР как синдром воздействия травмати-
ческой межличностной виктимизации, включает в себя 
патологическую диссоциацию, нарушение регуляции 
эмоций, соматизацию и измененные основные схемы от-
носительно себя, отношений и поддерживающих убеж-
дений (например, морали, духовности) и т.д. [12]. 

Лица, которые переживают сложную психотравму 
(особенно, но не исключительно в периоды формирова-
ния психики, например, раннее детство, подростковый 
возраст) подвержены риску развития не только ПТСР, но 
и других психических расстройств, включая расстрой-
ства личности. При этом кПТСР использовалось раньше 
в качестве альтернативного диагноза ПРЛ для концепту-
ализации и лечения симптомов у лиц, перенесших меж-
личностную травму [21]. 

С тех пор были опубликованы сотни клинических 
или научных исследований кПТСР и родственных им со-
стояний и с течением времени отношение к травме пре-
терпело удивительную метаморфозу. В новой редакции 
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МКБ (11 пересмотр) кПТСР было признано как новое, 
дискретное образование, где оно определяется опера-
ционально, требуя для подтверждения наличия одного 
из трех критериев DSM-4 (навязчивое повторное пере-
живание, избегание напоминаний о травме, чрезмер-
ное возбуждение) и одного из трех доменов нарушений 
самоорганизации (НС): эмоциональное оцепенение и 
дисрегуляцию, восприятие себя как неудачника или 
никчемного человека, эмоциональную отчужденность 
в отношениях. Эти уточнения в концептуализации и из-
мерении кПТСР способствовали новым исследованиям 
взаимосвязи кПТСР и ПРЛ, включая их травматические 
предпосылки в детстве и последующих этапах развития. 
Кроме того, в современной психодиагностике существу-
ет гипотеза, стимулирующая научные исследования и 
клинические инновации, определяющие и дифферен-
цирующие расстройства, утверждающая, что последние 
могут представлять собой континуум, параллельный 
классической концептуализации реакции на стресс, с 
диссоциацией, потенциально вовлеченной в каждое 
расстройство [18]. При этом кПТСР и ПРЛ часто встре-
чаются коморбидно, имеют несколько пересекающихся 
сходств, но связь и факторы развития этих расстройств 
остаются противоречивыми.

В связи с этим целью исследования является уточне-
ние коррелирующих факторов между ПРЛ и кПТСР.

Материалы и методы исследования

Проводили анализ статей из электронных ресур-
сов и баз данных Scopus, PubMed, MedLine, еLibrary, 
CyberLeninka, РИНЦ. Анализ включал публикации за по-
следние 5 лет, характеризующие современные аспекты, 
оценивающие коррелирующие факторы между ПРЛ и 
кПТСР. Поиск соответствующих исследований выпол-
нялся по расширенному перечню ключевых слов: «по-
граничное расстройство личности», «комплексное пост-
травматическое стрессовое расстройство», «детская 
психотравма», «нарушение идентичности», «эмоциональ-
ная дисрегуляция», «диссоциация», «импульсивность».

Результаты исследования

ПРЛ и ПТСР различаются относительно точных ка-
чественных определений их диагностических призна-
ков, но было обнаружено, что эти расстройства имеют 
существенное потенциальное совпадение в своих сим-
птоматических критериях. В DSM-4 и МКБ-10 симптомы 
ПТСР были похожи на три признака ПРЛ (транзиторная 
диссоциация, хроническая пустота и сильный гнев со-
ответственно). Более того, пересмотренные критерии 
ПТСР в DSM-5 включают новые симптомы, отражающие 
негативные изменения в аффекте, идентичности и пове-
дении, которые пересекаются с четырьмя другими кри-
териями ПРЛ (нарушение идентичности, потенциально 

самоповреждающая импульсивность, самоповрежде-
ние, аффективная нестабильность). Таким образом, диа-
гностические критерии ПТСР в DSM-5 потенциально пе-
ресекаются с семью из девяти критериев ПРЛ [22]. 

Фактически, все пересмотренные симптомы ПТСР, 
которые потенциально пересекаются с признаками ПРЛ, 
являются кардинальными признаками кПТСР: наруше-
ние регуляции аффекта, измененные основные убеж-
дения о себе, безрассудное или опасное импульсивное 
поведение, самоповреждение. Кроме того, кПТСР вклю-
чает в себя интенсивную и изменчивую запутанность в 
отношениях как основную черту, а также социальную от-
чужденность и избегание, которые являются критерия-
ми ПТСР DSM-4 и DSM-5 [12].

В течение нескольких десятилетий совпадение сим-
птомов ПРЛ и различных форм кПТСР было предметом 
дебатов. Было проведено несколько исследований, из-
учающих связь между этими состояниями с использо-
ванием специфичных мер. Данные исследования про-
водились на выборках населения в целом, а также на 
клинических выборках травмированных лиц, и вклю-
чали факторный анализ, анализ латентных классов и 
дизайны сетевого анализа. В результате были предамп 
и счотитрмЖжгставлены доказательства того, что ПРЛ 
и кПТСР представляют собой несколько различные, но 
часто перекрывающиеся профили симптомов, которые, 
как правило, возникают в сочетании, а не изолирован-
но [17]. Более того, сочетание симптомов ПРЛ и кПТСР 
сильнее связано с тяжелой кумулятивной детской меж-
личностной виктимизацией, чем симптомы кПТСР при 
отсутствии симптомов ПРЛ. При этом существуют лица, 
которые соответствуют критериям обоих расстройств, 
но кПТСР и ПРЛ, как правило, различимы на уровне сим-
птомов и личности [9]. 

Так, в исследованиях последних лет отмечается, что 
коррелирующими между ПРЛ и кПТСР могут быть:

1. Эмоциональная дисрегуляция:

Эмоциональная дисрегуляция: как ПРЛ, так и кПТСР 
связаны с трудностями в регуляции эмоций. Лица с эти-
ми расстройствами могут испытывать сильные и быстро 
меняющиеся эмоции, что приводит к повышенной реак-
тивности и трудностям в управлении эмоциональными 
реакциями. 

Сочетание жестокого обращения в детстве и пре-
небрежения со стороны родителей, что является пред-
вестником как кПТСР, так и ПРЛ, представляет собой 
существенное нарушение развития надежных эмоцио-
нальных связей, которые являются основой внутренних 
рабочих моделей безопасности привязанности. Угроза 
физической (и сексуальной) безопасности, вызванная 
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насилием и пренебрежением, также представляет со-
бой потенциально травмирующий стрессорный фак-
тор. Было показано, что ненадежность привязанности 
в младенчестве является предиктором регулирования 
эмоций во взрослой жизни [15]. Когда основные опеку-
ны либо тревожны/навязчивы, с одной стороны, либо 
отстранены/неотзывчивы, с другой, хотя в остальном 
они довольно последовательны в воспитании детей, 
внутренние рабочие модели привязанности ребен-
ка (т.е. основные аффективные/когнитивные схемы о 
близости, заботе и защите) имеют тенденцию быть не-
безопасными (т.е. тревожными/занятыми или отстра-
ненными/избегающими). Более серьезное состояние 
возникает, когда лица, осуществляющие уход, являются 
как желаемым, но недоступным или непредсказуемым 
источником комфорта/безопасности, так и источником 
опасности или насилия для ребенка. Рабочие модели 
привязанности ребенка в этом случае были описаны 
как неорганизованные. Эти дети одновременно ищут 
близости и защиты (сближения) с лицами, осуществля-
ющими уход, как биологический механизм выживания, 
и в то же время отстраняются (избегают) из-за чувства 
страха быть ранеными или брошенными лицами, ко-
торые являются источником опасности или которые 
могут быть недоступны или не желают обеспечивать 
заботу и защиту [1]. Было обнаружено, что неоргани-
зованная привязанность в младенчестве и среднем 
детстве впоследствии предсказывает симптомы ПРЛ в 
подростковом и молодом возрасте. Когда чувство при-
вязанности у ребенка становится хронически дезор-
ганизованным, могут развиться пожизненные пробле-
мы с отношениями, самоощущением, идентичностью, 
суицидальностью, зависимостью. Данные проблемы 
связаны с дефицитом основных психологических спо-
собностей к регуляции эмоций, которые возникают в 
младенчестве и закрепляются в детстве, когда форми-
руется надежная привязанность [2].

В подростковом и взрослом возрасте проблемы 
аффективной области характеризуются нарушением 
регуляции эмоций, о чем свидетельствует повышен-
ная эмоциональная реактивность, вспышки насилия, 
аутодеструктивное поведение или тенденция к пере-
живанию длительных диссоциативных состояний в дис-
трессе. Кроме того, может наблюдаться эмоциональное 
оцепенение и отсутствие способности испытывать удо-
вольствие или положительные эмоции.

Когда дезорганизованная привязанность сохраняет-
ся во взрослом возрасте, было показано, что нарушение 
регуляции эмоций, соответствующее ПТРС (например, 
уход в себя, размышления, неспособность успокоиться) 
и ПРЛ (например, желание возмездия, нестабильность, 
враждебность), является более серьезным, чем у взрос-
лых с надежными, тревожными или избегающими рабо-
чими моделями привязанности [21].

Молодые люди из неклинической, но неблагополуч-
ной в течение жизни выборки, которые вступали во вза-
имодействие с родителем способом, соответствующим 
неорганизованной привязанности, как было обнаруже-
но, с большей вероятностью, чем сверстники, имеют сим-
птомы ПРЛ и склонны к несуицидальному самоповреж-
дению, хотя это не было связано с их историей насилия 
в детстве. Было обнаружено, что взрослые, проходящие 
лечение в психиатрической клинике, демонстрируют 
два различных типа неорганизованной привязанности: 
высокоэмоционально лабильная группа, члены которой 
имели самые тяжелые симптомы ПРЛ, и эмоционально 
отстраненная группа, члены которой имели самые тяже-
лые избегающие и шизоидные симптомы (хотя травмати-
ческий анамнез и симптомы ПТСР не оценивались) [24]. 
Среди взрослых, проходящих лечение в психиатрических 
учреждениях, небезопасная или неорганизованная при-
вязанность и нарушение регуляции эмоций, как было по-
казано, взаимосвязаны и опосредуют связь между жесто-
ким обращением в детстве и признаками пограничного 
расстройства личности. Таким образом, неорганизован-
ная привязанность может быть связана с ПРЛ или ПТСР 
или обоими, а точнее, с тяжелым нарушением регуляции 
эмоций, обнаруживаемым при этих расстройствах.

Нарушение регуляции эмоций при ПРЛ принимает 
форму «аффективной нестабильности, интенсивной эпи-
зодической дисфории, раздражительности или тревоги» 
и «хронического чувства пустоты» при ПРЛ. У взрослых с 
ПРЛ нарушение регуляции эмоций, особенно включаю-
щее гнев в контексте воспринимаемого отвержения, так-
же, как было показано, связано как с предшествующей 
виктимизацией из-за жестокого обращения с детьми, так 
и с последующим совершением насилия по отношению к 
себе и другим (в первую очередь, к близким партнерам) 
[16]. Также было показано, что нарушение регуляции 
эмоций опосредует связь между историей эмоциональ-
ного насилия в детстве и текущим страхом отвержения 
с симптомами ПРЛ у взрослых. Среди подростков, на-
ходящихся на психиатрическом стационарном лечении, 
было показано, что нарушение регуляции эмоций явля-
ется посредником между воздействием межличностно-
го насилия в детстве и симптомами ПРЛ или ПТСР [23]. 
ПРЛ также включает нарушение регуляции эмоций, свя-
занное с дефицитом социального познания, связанным с 
дихотомическим мышлением, паранойей, агрессивными 
атрибуциями и повышенным вниманием, но нарушен-
ным распознаванием, пониманием и сочувствием к эмо-
циям, мыслям и намерениям других людей [20].

Таким образом, эмоциональная дисрегуляция, по-
видимому, является связующим звеном между сим-
птомами жестокого обращения в детстве у взрослых 
и нарушениями как при кПТСР, так и при ПРЛ. Поэтому 
необходимы дальнейшие исследования, чтобы опреде-
лить, как дезорганизация привязанности и последую-
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щая эмоциональная дисрегуляция связаны с кПТСР (по 
критериям МКБ-11) и ПРЛ.

2. Трудности в отношениях. 

Отношения у лиц с ПРЛ, как правило, нестабиль-
ны, и исследователи обнаружили, что отношения таких 
лиц характеризуются более высокой конфликтностью 
и большим негативным настроем. Конкретные опасе-
ния могут включать страх быть покинутым, черно-белое 
мышление, перепады настроения, суицидальность и 
чувствительность [6].

Лица с кПТСР также могут испытывать трудности с 
доверием, формированием и поддержанием здоровых 
отношений и переживанием стабильного чувства соб-
ственного достоинства. Сверхбдительность, хрониче-
ские чувства вины или стыда и диссоциативные эпизоды 
также являются общими чертами кПТСР, оказывающими 
влияние на отношения [3]. 

Таким образом, лица с ПРЛ и кПТСР часто испытывают 
трудности с поддержанием стабильных и здоровых от-
ношений. Они могут бояться быть покинутыми, вступать 
в интенсивные и бурные отношения и испытывать труд-
ности в установлении доверия и формировании границ.

3. Импульсивность, аддикции 
и аутоагрессивное поведение

Импульсивность часто связывают с агрессивным и 
самоповреждающим поведением при ПРЛ. Многие авто-
ры сосредоточились на ключевой роли эмоциональной 
дисрегуляции в объяснении уязвимости к дисфункцио-
нальному поведению при ПРЛ в дополнение к импуль-
сивности. Кроме того, недавние работы пролили свет 
на пробел в эмпирических исследованиях, касающихся 
конкретных механизмов, посредством которых отсут-
ствие аффективной регуляции вызывает склонность к 
агрессии. В исследовании Terzi L. и соавт. [25] импульсив-
ность в значительной степени предсказывала как агрес-
сивную, так и самоповреждающую склонность. Кроме 
того, было обнаружено, что эмоциональная дисрегу-
ляция в значительной степени объясняет уязвимость к 
агрессии и самоповреждению, в дополнение к диспер-
сии, объясняемой импульсивностью [11].

Исследования показывают, что поиск ощущений, 
тенденция искать возбуждение и сильная открытость к 
попыткам новых видов деятельности, что является ос-
новным фактором, связанным с когнитивной импуль-
сивностью, связаны как с негативными изменениями в 
настроении, так и с изменениями в возбуждении у лю-
дей с кПТСР. И наоборот, поведенческая импульсивность 
(также называемая импульсивностью быстрого реагиро-
вания) связана с трудностями в поведенческом тормо-

жении (т. е. предотвращении начала поведения или пре-
кращении поведения после его начала). кПТСР связано 
с различными факторами, связанными с поведенческой 
расторможенностью, такими как нарушение регуляции 
эмоций, агрессия и рискованное сексуальное поведе-
ние. В частности, исследования показывают, что негатив-
ная срочность или тенденция действовать необдуманно 
во время эпизодов интенсивного негативного аффекта 
и основной компонент поведенческой импульсивности 
тесно связаны с кПТСР и его подкластерами симптомов. 
Более того, результаты указывают на связь как когнитив-
ной, так и поведенческой импульсивности с суицидаль-
ным поведением при кПТСР, в котором подчеркивается 
клиническая и эпидемиологическая важность изучения 
импульсивности, особенно в связи с кПТСР и травмати-
ческим воздействием [28].

Итак, импульсивное поведение, такое как самопо-
вреждение, злоупотребление психоактивными веще-
ствами и рискованное сексуальное поведение, может 
присутствовать как при ПРЛ, так и при кПТСР. Такое по-
ведение часто служит механизмом преодоления, чтобы 
облегчить тягостные эмоции или восстановить чувство 
контроля.

4. Нарушения идентичности

Клинически понятие нарушения идентичности со-
ответствует серьезным трудностям в описании личных 
черт себя и других, а также проблемам в развитии чув-
ства себя с убеждениями, интересами и жизненными 
целями, которые остаются стабильными с течением вре-
мени. ПРЛ характеризуется хрупким чувством себя и на-
рушениями идентичности, в то время как лица с кПТСР 
также могут испытывать нарушения в своем чувстве 
себя из-за воздействия травматического опыта. 

Четко различая симптомы ПТСР и нарушения иден-
тичности, модель МКБ-11 подразумевает, что должны 
быть различные причинные процессы, которые вызыва-
ют данные проблемы. С точки зрения МКБ-11 возможно 
наличие тяжелых симптомов ПТСР без симптомов на-
рушения идентичности. Тогда как с точки зрения DSM-5 
проблемы, связанные с травмой и самоорганизацией, 
относятся к одной и той же базовой латентной конструк-
ции и, следовательно, должны возникать одновременно 
и вытекать из одного и того же причинного процесса или 
процессов [13].

Было выявлено четыре фактора нарушения идентич-
ности при ПРЛ: поглощение роли (при которых паци-
енты склонны определять себя в терминах одной роли 
или причины), болезненная непоследовательность 
(субъективное чувство отсутствия последовательности), 
непоследовательность (объективная непоследователь-
ность в мыслях, чувствах и поведении) и отсутствие при-
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верженности (например, работе или ценностям) [27]. 
Все четыре фактора, но особенно болезненная непо-
следовательность, отличали пациентов с пограничным 
расстройством личности. Хотя сексуальное насилие 
было связано с некоторыми факторами идентичности, 
в частности с болезненной непоследовательностью, 
пограничная патология вносила уникальный вклад за 
пределами истории насилия во все четыре фактора на-
рушения идентичности. 

Таким образом, и ПРЛ и кПТСР могут включать труд-
ности в установлении стабильной и последовательной 
идентичности.

5. Диссоциация

Дезорганизация привязанности и нарушение регу-
ляции эмоций связаны с патологической диссоциацией. 
Диссоциативные переживания, такие как чувство ото-
рванности от себя или пробелы в памяти, связанные с 
травматическими событиями, могут возникать как при 
ПРЛ, так и при кПТСР. Диссоциация, в свою очередь, при-
знана симптомом ПРЛ (как транзиторная реакция на экс-
тремальный стресс) и диссоциативного подтипа ПТСР 
(ПТСР/Д) [23]. Диссоциация служит защитным механиз-
мом, чтобы справиться с подавляющими эмоциями или 
травматическими напоминаниями.

Диссоциация была симптомом в первоначальных 
формулировках кПТСР, но не была включена в качестве 
симптома кПТСР в МКБ-11, поскольку исследования по-
казали, что диссоциативные симптомы не нагружаются 
факторами, полученными эмпирическим путем из оце-
нок, основанных на более ранних версиях кПТСР [3]. 

Однако диссоциация заслуживает рассмотрения при 
сравнении ПРЛ и кПТСР, поскольку связанные с травмой 
предпосылки этих расстройств (например, жестокое об-
ращение в детстве и неорганизованная привязанность) 
и их центральная клиническая особенность (например, 
нарушение регуляции эмоций) сложно переплетены с 
диссоциацией. Например, исследование с детьми до-
школьного возраста, включая как жертв сексуального 
насилия, так и контрольную группу, не подвергавшуюся 
насилию, показало, что самоотчетная дезорганизация 
привязанности у детей, подвергавшихся сексуально-
му насилию, и наблюдаемая родителями дисрегуляция 
эмоций были тесно взаимосвязаны, более выражены, 
чем у детей, не подвергавшихся насилию, и опосредова-
ли связь между сексуальным насилием и наблюдаемой 
родителями диссоциацией год спустя [5]. 

Было показано, что диссоциация является проблема-
тичной для подгруппы лиц, у которых диагностировано 
ПРЛ и кПТСР как в качестве отдельных расстройств, так и 
в качестве сопутствующих друг другу расстройств. Пре-

ходящие диссоциативные симптомы, связанные с экс-
тремальным стрессом и реальным или воображаемым 
покинутостью, являются основными симптомами ПРЛ, 
хотя они, как правило, возникают в первую очередь у 
лиц с диагнозом ПРЛ, у которых в детстве был анамнез 
насилия. Метаанализ показал, что у пациентов с диа-
гнозом ПРЛ наблюдались более серьезные и обширные 
симптомы диссоциации, чем у тех, у кого диагностиро-
ваны другие психические расстройства, за исключением 
кПТСР [6]. Таким образом, диссоциация при ПРЛ может 
возникать как бессознательная компенсация неудачных 
попыток самоосознания и исполнительного контроля в 
состояниях тяжелой эмоциональной дисрегуляции.

Хотя диссоциативные симптомы тесно связаны с тя-
жестью симптомов ПТСР среди взрослых спустя деся-
тилетия после пережитого в детстве сексуального на-
силия, патологическая диссоциация не была включена 
в диагностику ПТСР до тех пор, пока пересмотр DSM-5 
не выявил диссоциативный подтип ПТСР (ПТСР/Д). Ис-
следование с участием ветеранов вооруженных сил и 
военнослужащих, проходящих действительную воен-
ную службу, показало, что женщины (но не мужчины), 
которые соответствовали критериям ПТСР/Д, с большей 
вероятностью соответствовали критериям ПРЛ (а так-
же избегающего расстройства личности), чем те, у кого 
было традиционное ПТСР [7]. Было обнаружено, что сре-
ди подростков, вовлеченных в ювенальную юстицию, 
диссоциация и симптомы ПТСР по отдельности опосре-
дуют связь между поливиктимизацией и проблемами 
интернализации. На основании этих результатов можно 
сделать вывод, что ПТСР и ПРЛ различаются в отношении 
диссоциации (т.е. преходящие реакции на экстремаль-
ный межличностный дистресс при ПРЛ по сравнению с 
хронической адаптацией к страху, связанному с поли-
виктимизацией при ПТСР), за исключением возможного 
совпадения в некоторых случаях, когда ПТСР/Д и ПРЛ 
встречаются одновременно [10].

Подобно ПТСР, было обнаружено, что кПТСР связано с 
повышенным уровнем диссоциативных симптомов сре-
ди взрослых, проходящих лечение в психиатрических 
клиниках. Более того, было показано, что у пациентов, 
соответствующих критериям кПТСР, наблюдаются более 
серьезные диссоциативные симптомы, чем у пациентов, 
соответствующих критериям ПТСР без диссоциативных 
симптомов. В исследовании с участием взрослых паци-
ентов с психическим здоровьем психоформная (но не 
соматоформная) диссоциация частично опосредовала 
связь между историей жестокого обращения в детстве 
и кПТСР (оцениваемой с использованием критериев 
DESNOS); важно, что эта медиация происходила незави-
симо от эффектов симптомов ПРЛ, страха быть покину-
тым и близости, а также нарушения регуляции эмоций 
[14]. Дальнейший анализ данных из той же психиатриче-
ской клинической выборки показал, что психоформная 
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диссоциация также опосредовала связь между истори-
ей жестокого обращения в детстве и ПРЛ, независимо 
от эффектов симптомов кПТСР, нарушения регуляции 
аффекта, страха быть покинутым и близости. В этом 
исследовании была обнаружена прямая связь между 
сексуальным насилием в детстве и ПРЛ, независимо от 
эффектов диссоциации, нарушения регуляции эмоций, 
страхов в отношениях и кПТСР [26].

Эти результаты показывают, что патологическая дис-
социация может возникать при ПТСР (диссоциативном 
подтипе), кПТСР (как сопутствующий симптом) или ПРЛ 
(в крайних состояниях эмоциональной дисрегуляции). 
Таким образом, диссоциация, по-видимому, играет раз-
ные роли в этих расстройствах, хотя необходимы иссле-
дования для определения точной природы ее участия в 
каждом из них. Диссоциация также, по-видимому, уча-
ствует в связи между жестоким обращением в детстве и 
кПТСР, и ПРЛ способом, который отличается от дезорга-
низованной привязанности или эмоциональной дисре-
гуляции. Здесь снова необходимо повторение с кПТСР, 
оцененным с использованием критериев МКБ-11, чтобы 
лучше понять сходства и различия в роли, которую игра-
ет диссоциация при ПРЛ и кПТСР, и прояснить сложные 
взаимосвязи дезорганизации привязанности, эмоцио-
нальной дисрегуляции и диссоциации при данных рас-
стройствах [19].

6. История травмы

Как ПРЛ, так и кПТСР могут быть связаны с историей 
травмы. Хотя травма не является исключительной для 
любого из расстройств, люди с ПРЛ могли пережить раз-
личные формы детской травмы, а люди с комплексным 
ПТСР обычно имеют историю длительной и повторяю-
щейся травмы.

Наложение диагностических критериев кПТСР и ПРЛ 
поднимает вопросы о научной целостности и клиниче-
ской полезности конструкции/диагностики кПТСР, а так-
же о возможностях достижения все более тонкого пони-
мания роли психологической травмы в ПРЛ [4].

Хотя оба расстройства могут испытывать симптомы, 
связанные со страхом в отношениях, один отличитель-
ный фактор, наблюдаемый при ПРЛ, который не часто 
наблюдается при кПТСР, – это страх быть покинутым. 
Однако лица с кПТСР могут избегать отношений, чув-
ствуя себя каким-то образом недостойными любви или 
недостойными из-за перенесенного ими насилия. Лица 
с кПТСР часто вообще избегают отношений или отталки-
вают других как небезопасных или угрожающих; такое 
поведение можно спутать со страхом быть покинутым, 
наблюдаемым у людей с ПРЛ [1].

Люди с кПТСР часто испытывают стыд и винят себя 

за свои межличностные проблемы, это симптом, ко-
торый также похож на переживания лиц с ПРЛ. Тем не 
менее, еще одно ключевое отличие заключается в том, 
что лица с кПТСР могут не совершать аддиктивные 
или аутоагрессивные поступки. В то время как лица с 
кПТСР могут заниматься аддиктивным поведением 
(злоупотребление психоактивными веществами, небез-
опасный секс или вспышки эмоций или эмоциональная 
дисрегуляция в межличностных отношениях), импуль-
сивное, аддиктивное поведение чаще наблюдается при 
ПРЛ, когда стрессоры в межличностных отношениях 
могут спровоцировать эпизод. Это может включать су-
ицидальные мысли или попытку самоубийства. Однако 
данный факт не означает, что ни один человек с диагно-
зом кПТСР не занимается самоповреждением; каждый 
случай уникален, и его обстоятельства должны рассма-
триваться индивидуально [8].

Другое ключевое различие между ними заключает-
ся в том, что в то время, как лица с наличием этих рас-
стройств могут считать, что отношения кажутся небез-
опасными или угрожающими, человек с кПТСР часто 
может предпочесть избегать близости или отношений 
вообще. Человек с ПРЛ, с другой стороны, может бороть-
ся с одиночеством и может использовать отношения, 
чтобы избежать чувства одиночества или покинутости.

В то время как люди с ПРЛ и кПТСР испытывают труд-
ности с эмоциональной регуляцией и часто испытывают 
вспышки гнева, люди с посттравматическим стрессовым 
расстройством могут также испытывать эмоциональное 
оцепенение или интравертивную подавленность [22].

Кроме того, лица с ПРЛ часто не понимают, кем они 
являются в своей основе, что сродни самоидентифика-
ции. Они могут менять свои интересы или увлечения в 
зависимости от того, с кем они общаются из-за ограни-
ченного чувства самоидентификации. С другой стороны, 
лица с кПТСР обычно понимают и осознают, кто они есть, 
и имеют более стабильную самоидентификацию. Однако 
они борются с чувством «поврежденности», несут в себе 
заблуждения о себе как о недостойных любви или недо-
стойных счастья. Данные переживания влияют на отно-
шения, которые могут быть спутаны с проблемой само-
идентификации или самосознания [21].

Наконец, как люди с ПРЛ, так и люди с кПТСР часто ис-
пытывают трудности с преодолением травматического 
прошлого. При успешном лечении лица с кПТСР могут 
испытывать меньше эмоциональных реакций или по-
веденческих нарушений, занимаясь основанными на 
травме и доказательно обоснованными поведенчески-
ми вмешательствами, которые помогают справляться 
со стрессорами, предоставляя инструменты и стратегии 
для восстановления безопасности, проработки трав-
матических воспоминаний, преодоления негативных 
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чувств и изменения негативных мыслей. Напротив, лица 
с ПРЛ часто нуждаются в долгосрочном специализиро-
ванном лечении, таком как диалектическая поведенче-
ская терапия (ДПТ) [17].

Заключение

Таким образом, проблемы психодиагностики и тера-
пии, связанные с ПРЛ и кПТСР, по-прежнему относятся 
к систематическому выявлению биопсихосоциальных 
диатезов (например, генетических/семейных/нейроби-
ологических факторов риска/защиты), стрессоров (на-
пример, жестокое обращение, травматическая викти-
мизация, отсутствие или плохо организованный уход) 
и траекторий развития (например, неорганизованная 
привязанность, хроническая дисрегуляция аффекта, па-
тологическая диссоциация), которые являются уникаль-
ными или общими для ПРЛ и кПТСР. При этом существу-

ет необходимость в более систематическом изучении 
взаимосвязей компонентных процессов, вовлеченных в 
адаптацию к жестокому обращению в детстве, дезорга-
низации привязанности, эмоциональной дисрегуляции 
и диссоциации, которые связаны с кПТСР и ПРЛ. Пони-
мание детских истоков и подросткового течения ПРЛ и 
кПТСР имеет решающее значение для разработки ранне-
го вмешательства и профилактики.

Подводя итог, можно сказать, что взаимосвязь кПТСР 
и ПРЛ становится все более очевидной по мере разви-
тия эпидемиологических, психометрических, клини-
ческих и нейробиологических исследований, однако 
для проведения систематических и теоретически обо-
снованных будущих исследований в этой важнейшей 
области психического здоровья необходимы концепту-
альные основы, подобные тем, которые предоставляет 
теория реакции на стресс.
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Введение

Актуальность настоящего исследования обусловле-
на тем фактом, что в России нарастает тенденция 
более раннего ухода из жизни мужчин, сопрово-

ждающаяся возникновением у них гомеостатических 
сдвигов, связанных с увеличением биологического воз-
раста [1, 2]. Научными исследованиями убедительно до-
казано, что механизмы старения в организме человека 
обусловлены хроническим вялотекущим воспалением 
[3,4.5]. Процесс inflammaging/инфламейджинга, пред-
ставляет собой хроническое системное воспаление 
низкой интенсивности всего организма человека [6,7]. 

Хронический воспалительный процесс способствует об-
разованию провоспалительных цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-6, 
ИЛ-18 и С-реактивного белка [8,9,10]. Процессы старения 
сопровождаются ухудшением кратковременной и дол-
говременной памяти; нарушением психических функ-
ций, повышением риска депрессии; снижением функции 
иммунной защиты; нарушением гормонального гомео-
стаза [11,12,13,14]. Психологические признаки старения 
начинают проявляться уже на уровне психических про-
цессов, приводящих к изменениям психических свойств 
личности человека. Социальный уровень старения обу-
славливает изменения в системе межличностных отно-
шений человека в обществе, включая семью. [15,16,17]. 

1 Исследование выполнялось при финансовой поддержке Красноярского краевого фонда науки в рамках научного про-
екта № 2021010206903 «Профилактика деменции у людей старшего возраста (60+)»
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Настоящая работа является продолжением научных ис-
следований, проводимых в данном направлении, и по-
зволит обозначить новые научные изыскания, связан-
ные с ранним старением и низкой продолжительностью 
жизни мужчин. Проблемы, рассматриваемые в данной 
работе, являются востребованными и актуальными ее 
результаты могут быть основой для разработки профи-
лактических мероприятий, направленных на снижение 
риска раннего старения мужчин в условиях длительного 
хронического стресса.

В связи с вышеизложенным, целью данного исследо-
вания явилось выявление факторов, ассоциированных с 
преждевременным старением у мужчин с невротически-
ми, связанными со стрессом расстройствами, на основа-
нии исследований иммунологических, гормональных и 
психологических параметров.

Материалы и методы

Работа была выполнена на базе кафедры специаль-
ной психологии, лаборатории современных медицин-
ских технологий КГПУ им. В.П. Астафьева совместно с 
клинико-диагностической лабораторией КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница». В исследование были включены 
79 мужчин – основная группа (средний возраст 49,5±8,3 
года). Критериями включения респондентов в основную 
группу являлись: клинические признаки невротических 
расстройств; разница между календарным (паспортным) 
и биологическим возрастом; отсутствие хронической со-
матической патологии в стадии обострения, в том чис-
ле таких заболевания как сахарный диабет, ожирение, 
гипертоническая болезнь, инфекционные заболевания, 
перенесенная коронавирусная инфекция; согласие на 
участие в исследовании. Рабочая деятельность мужчин 
основной группы была связана с малоподвижным об-
разом жизни и повышенной эмоциональной нагрузкой. 
Офисные сотрудники, составили 54,7±8,3%, операциони-
сты в банках 46,7±7,9%. Мужчины, работающие в ночную 
смену, не входили в группу исследования. Все пациенты 
основной группы осмотрены врачом психиатром и на ос-
новании классификации МКБ–10 у них диагностированы 
невротические расстройства, связанные с реакцией на 
тяжелый стресс и нарушения адаптации, рубрика F43. 
Основными стрессовыми факторами, приводящими к со-
стоянию хронического стресса у основной группы муж-
чин являлись: смена привычного вида деятельности, по-
теря близких, конфликты в семье, служебные конфликты, 
загруженность на работе, неудовлетворенность оплатой 
труда. Все это сопровождалось извращенными приспосо-
бительными реакциями на продолжительный стресс, при 
этом мужчины не могли успешно справиться со стрессом 
и имели проблемы социального функционирования. Во 
вторую (контрольную) группу были включены 45 муж-
чин. Средний возраст мужчин контрольной группы со-
ставил 46,2±6,4 года. Критериями включения мужчин в 

контрольную группу явились: отсутствие клинических 
проявлений невротических расстройств; отсутствие хро-
нической соматической патологии в стадии обострения 
в том числе исключалось заболевание коронавирусной 
инфекцией; согласие на участие в обследовании. 

Определение биологического возраста (БВ) проводи-
лось по методике, института геронтологии им. Д.Ф. Чебо-
тарева [18]. Оценивается преобладания существующего 
БВ над паспортным БВ (индекс ΔВ). Формула расчета 
биологического возраста: ΔВ=4,816–0,601КВ+0,267САД–
0,201ЗДВ–0,178СБЛ+0,120Стр., где: ΔВ – моделируемый 
параметр (БВ–ДБВ); КВ – календарный возраст; САД – си-
столическое артериальное давление, измеренное с по-
мощью аппарата Рива-Роччи, мм рт. ст.; ЗДВ – задержка 
дыхания на выдохе, измеряемая с помощью секундоме-
ра, сек; СБЛ – статическая балансировка, измеряемая с 
помощью секундомера; Стр. – наличие стрессового со-
стояния по результатам опросника MMИЛ Тб (шкалы не-
вротической триады).

Одновременно определение биологического воз-
раста в группах обследуемых проводилось на устрой-
стве Life Expert Profi, который предназначен для про-
фессионального и полного обследования организма 
человека и определения его возраста [19]. В основной 
и контрольной группах использовались следующие ме-
тодики: клиническая беседа с психологом, стандартизо-
ванное интервью с применением специально разрабо-
танной анкеты, разъяснялся характера исследования. 
Респонденты, входящие в основную и контрольную, 
характеризовались средним, либо выше среднего, уров-
нем интеллекта, что позволило оценивать валидность 
психологического тестировании и выявления досто-
верных закономерностей. Изучение индивидуальных 
особенностей, психических состояний личности, про-
блем с психическим здоровьем респондентов прово-
дили при помощи «Методики многостороннего иссле-
дования личности» (MMИЛ) [20]. СодержаниеИЛ-2, ИЛ-6, 
ИЛ-4, ИЛ-10,иммуноглобулиновIgМ, IgG, IgА, антиспер-
мальных антител; гормонов дегидроэпиандростерона 
(DHEA),кортизола, β-эндорфинов у мужчин основной 
и контрольной групп ,определяли на иммунофермент-
ном анализаторе Beckman Coulter Cytomics FC 500 с ис-
пользованием наборов фирмы «Bender MedSystems» 
(Австрия), уровень СРБ измеряли иммунотурбидиметри-
чески с использованием реактивов фирмы «Randox» (Ве-
ликобритания).

Статистическая обработка результатов проведена 
с помощью пакета программ Statistica 6.1. Для оценки 
нормальности распределения использовали критерий 
Шапиро-Уилка. Для описания использовали среднее и 
стандартное отклонение (М±σ), сравнение проводили с 
помощью параметрических методов статистики. Значи-
мыми считали различия при p<0,05.
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Результаты

Темпы старения определялись по методу [18] в ос-
новной группе увеличение БВ на (+) 4,5±0,27 лет, по 
сравнению с контрольной группой (-) 4,3±0,42 года (табл. 
1). Определение биологического возраста в группах, об-
следуемых на приборе Life Expert Profi, установило нали-
чие темпов старения в основной группе на (+) 6,1±0,15 
лет. В контрольной группе биологический возраст был 
ниже паспортного на 5,8±0,23года.

Таблица 1.
Параметры показателей биологического возраста 

в обследуемых группах.

Показатели Основная группа n=79 Контрольная группа n =45 

КВ, лет 49,5± 6,4 46,2±6,4

САД м.рт.ст. 153,4± 12,2x 125,1±6,3

ЗДВ, сек 34,1±7,8xx 53,8±6,2

СБЛ, сек 33,1±0,4 xxx 86,2±0,7

Стр. у.е. 72,1±4,8xx 47,2±1,8

ΔВ, лет +4,5±0,27 x - 4,3±0,42
Примечание: Достоверность различий исходных величин
по группам сравнения x – P<0,05; xx – P<0,01. ; xxx – P<0,001.

По результатам опросника MMИЛ у мужчин основной 
группы были выявлены следующие результаты: шкала F- 
64,7±8,4 Тб, шкала К- 57,2±4,4 Тб, L- 60,2±5,7Тб. Выявлено 
завышение показателей шкал астенического регистра: 
шкала 1 (ипохондрии)-70,34±2,4 Тб, шкала 2 (депрес-
сии)-74,12±8,6 Тб, шкала 3 (истерии) – 72,5±3,9 Тб, шкала 
4 (психопатии) – 58,14 ±3,,6Тб, шкала 5 (мужественности) 
– 67,65±7,1 Тб, шкала 6 (паранойи) – 61,23±8,7 Тб, шкала 
7 (психастении) – 59,06 ±3,3Тб, шкала 8 (шизоидности) – 
60,31±3.6 Тб, шкала 9 (гипомании) – 59,27 ±7,2Тб, шкала 0 
(интроверсии) – 60,14±4,6 Тб.

Высокие показатели базисных шкал обнаружили ак-
центуированные черты характера, которые временами 
затрудняли социально-психологическую адаптацию 
мужчин основной группы. Повышение L до 60,2±5,7Тб 
указывало на отражение возрастных изменений лич-
ности в сторону усиления нормативности поведения. 
Важно, что разница между шкалами F—К была ровна 
плюс 7,54±1,02Тб, что выявляло установку на преуве-
личение имеющихся проблем и драматизацию своих 
трудностей. За счет длительного действия факторов, 
вызывающих напряжение, в структуре личности обсле-
дованных основной группы начинали преобладать за-
щитные астенические механизмы, замыкающие на себе 
психологическую субъективную действительность в 
результате переживания острой неудовлетворенности 
ситуацией. 

Результаты исследования концентрации иммуногло-
булинов в сыворотке крови у мужчин основной группы 
характеризовались увеличением всех исследуемых ан-
тител, относительно контрольной группы (Рис.1).

Исследование содержания интерлейкинов в сыво-
ротке крови у мужчин основной группы (Таб. 2) выявило 
снижение концентраций IL-2, IL-4 и увеличение IL-6 отно-
сительно контрольный значений.

Таблица 2. 
Динамика концентрации цитокинов в группах сравнения.

Показатели Группа основная (n=58) Группа контрольная (n=30)

IL - 2pg/ml 2,29±0,56 * 4,69 ± 1,32

IL – 4pg/ml 2,6±1,79 ±0,56** 5,02±1,45

IL - 6pg/ml 9,38±3,72 *** 3,73±0,41
* (p≤0,05); * * (p≤ 0,01); * * * ( p≤ 0,001) – достоверность раз-
личия между основной и контрольной группами. 

Рис. 1. Концентрация сывороточных иммуноглобулинов (мг/мл) в обследуемых группах. Достоверность различия 
между основной группой и контрольной группой: IgA* (p≤0,05); IgM* * (p≤0,01; IgG* * * ( p≤ 0,001).
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Анализ результатов уровней β-эндорфинов в основ-
ной группе мужчин, показал их достоверное увеличение, 
относительно контрольной группы. Показатели концен-
трации антиспермальных антител, также превышали кон-
трольные значения. (рис. 2).

При исследовании гормонального спектра кро-
ви мужчин основной группы установлено увеличение 
уровня кортизола и снижение дегидроэпиандростерона 
(DHEA), относительно контрольной группы. (рис.3).

Концентрация С-реактивного белка в основной 
группе мужчин была значимо выше, чем в контрольной 
группе и составила 6,24±1,11 мг/л, против 0,72±0,15 мг/л 
(p<0,001) в контрольной группе.

Обсуждение

Проведенное исследование позволило установить 
наличие у мужчин основной группы ускорение темпов 
старения с опережением календарного возраста био-
логическим. Результаты психологического тестирования 
выявили признаки, указывающие на процессы когнитив-
ного старения в основной группе мужчин. Основными 
из них явились: психологический консерватизм, нетер-
пимость, переоценка прошлого, обидчивость, эгоцен-
тризм, эмоциональное притупление или, наоборот, 
чрезмерная степень эмоционального реагирования, 
подозрительность, усиления нормативности поведения, 
психическую ригидность, снижение самооценки, утра-
та интереса к внешнему миру, нарушение сексуальной 

Рис. 2. Содержание β-эндорфинов(pkmol/l) и SHBG (nmol/l) в сыворотке крови в основной и контрольной группах. 
Достоверность различия между основной группой и группой контроля: β-эндорфины- *(p≤0,05); SHBG** (p≤ 0,01).

Рис. 3. Содержания DHEA (mkmol/l) и кортизола (nmol/l) в сыворотке крови в обследуемых группах. Достоверность 
различия между основной группой и группой контроля: кортизол* (p≤0,05); DHEA**(p≤ 0,01).
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адаптации (повышении профиля по 5-й шкале), сужение 
эмоциональных контактов и связей, общий возрастной 
сдвиг в сторону интроверсии, подчеркивание имею-
щихся проблем и драматизации своих трудностей. Важ-
но, что обнаруженное в ходе исследования повышение 
концентрации IgG мг/мл и IgM мг/мл, указывало на воз-
можность наличия хронического воспалительного про-
цесса в организме мужчин основной группы. В основной 
группе мужчин определено увеличение про воспали-
тельных цитокинов и снижение противовоспалитель-
ных интерлейкинов относительно контрольной группы. 
Изменение баланса цитокинов: гиперпродукция ИЛ-6, 
снижение концентрации ИЛ-4 может являться одной из 
причин старения организма мужчин с невротически-
ми расстройствами и главное- дисрегуляция уровней 
интерлейкинов характерна для вялотекущего воспали-
тельного процесса.

Повышение концентрации CРБ являющегося индика-
тором воспаления, лишь подтвердило наличие в орга-
низме мужчин, основной группы наличие хронического 
воспалительного процесса. Научными исследованиями 
[21,22,23] убедительно доказана роль СРБ в формирова-
нии хронического воспаления в сосудистом русле крови. 

У мужчин основной группы достоверное увеличение 
концентрации β-эндорфинов, являющихся гомеостати-
ческим посредником между ЦНС и иммунной системой 
подтверждает влияние хронического стресса на разви-
тие иммунологических нарушений. 

У мужчин основной группы было отмечено увели-
чение уровней кортизола при одновременном сни-
жении ДHEA. ДНЕА как нейростероид и нейротрофин 
поддерживает функционирование ЦНС, особенно при 
стрессах и предотвращает нарушения функциониро-

вания нервной системы. Нарушения гормонального 
гомеостаза ДНЕА сопровождается также, снижением 
уровня половых гормонов. Этим объясняется положи-
тельная корреляция между снижением уровня DHEA и 
старением организма [23]. Анализ соотношения DHEA/
Кортизол в обследуемых группах показал достоверное 
снижение его у мужчин основной группы. Таким об-
разом, DHEA/Кортизол может быть маркером стресс-
индуцированного преждевременного старения

Заключение

Проведенное исследование позволило установить 
особенности биологических и психологических показате-
лей в группе мужчин с невротическими расстройствами. 
При психологическом тестировании выявлены установ-
ки на преувеличение имеющихся проблем и драматиза-
цию своих трудностей. преобладание защитных астени-
ческих механизмов, что снижало социальную активность 
мужчин основной группы, способствовало ригидности 
и замкнутости поведения тревожности, эмоциональной 
напряженности, подъема по шкалам невротической три-
ады. Установленное повышение концентрации IgG мг/
мл и IgM мг/мл указывало на наличие хронического вос-
палительного процесса в организме мужчин основной 
группы и подтверждалось высоким титром СРБ. Все вы-
явленные изменения в нейрогуморальной регуляции ор-
ганизма мужчин с невротическими расстройствами уста-
новили наличие вялотекущего хронического воспаления 
(инфламейджинг), которое инициирует преждевремен-
ное старение организма. Таким образом исследование 
показало, необходимость разработки и реализации ком-
плексных коррекционных оздоровительных меропри-
ятий для мужчин, находящихся в условиях длительного 
хронического стресса с целью снижения риска у них пре-
ждевременного старения организма.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ 
У ДЕТЕЙ С ГРАВИТАЦИОННОЙ НЕУВЕРЕННОСТЬЮ

Николаева Наталья Олеговна 
Аспирант, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, (г. Санкт-Петербург)
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Аннотация: В статье приведены результаты инструментального исследо-
вания вестибулярной функции у детей с признаками гравитационной не-
уверенности и детей без сенсорных нарушений. Наличие гравитационной 
неуверенности устанавливалось с помощью авторского опросника и осмотра 
детей эрготерапевтом. В исследовании приняли участие 62 ребенка в возрас-
те от 2-х до 12 лет. Инструментальное исследование вестибулярной функции 
включало в себя оценку цервикальных вестибулярных миогенных вызван-
ных потенциалов и оценку длительности поствращательного нистагма с ис-
пользованием окулографии. Предполагалось, что результаты обоих исследо-
ваний будут связаны с проявлениями гравитационной неуверенности. Была 
установлена значимая связь проявлений гравитационной неуверенности 
только с длительностью поствращательного нистагма. Для группы детей с 
гравитационной неуверенностью характерна значимо сниженная продолжи-
тельность поствращательного нистагма по сравнению с контрольной груп-
пой. Показано, что признаки гравитационной неуверенности могут являться 
результатом недостаточной сформированности вестибулоглазного рефлекса. 
Предложены практические рекомендации по работе с детьми с гравитацион-
ной неуверенностью.

Ключевые слова: гравитационная неуверенность, дети, поствращательный 
нистагм, цервикальные вестибулярные миогенные вызванные потенциалы, 
вестибулоглазной рефлекс.

FEATURES OF VESTIBULAR 
FUNCTION IN CHILDREN WITH 
GRAVITATIONAL INSECURITY

N. Nikolaeva

Summary: The article presents the results of an instrumental study of 
vestibular function in children with signs of gravitational insecurity 
and children without sensory disorders. The presence of gravitational 
insecurity was revealed using an author’s questionnaire and an 
examination of children by an occupational therapist. The study involved 
62 children aged 2 to 12 years. Instrumental examination of vestibular 
function included examination of cervical vestibular myogenic evoked 
potentials and examination of the duration of post-rotational nystagmus 
using oculography. It was assumed that the results would be related 
to manifestations of gravitational insecurity. A significant relationship 
was established between the manifestations of gravitational insecurity 
only with the duration of post-rotational nystagmus. The group of 
children with gravitational insecurity is characterized by a significantly 
reduced duration of post-rotational nystagmus compared with the 
control group. It is shown that signs of gravitational insecurity may be 
the result of insufficient formation of the vestibulocular reflex. Practical 
recommendations for working with children with gravitational insecurity 
are offered.

Keywords: gravitational insecurity, children, post-rotational nystagmus, 
cervical vestibular myogenic evoked potentials, vestibulocular reflex.

Вступление

Термин «гравитационная неуверенность» (Gravita-
tional Insecurity) широко используется специали-
стами, работающими в рамках теории сенсорной 

интеграции. Сенсорная интеграция, в настоящее время 
известная как Ayres Sensory Integration® или ASI, осно-
вана на принципах нейронауки и обеспечивает основу 
для понимания роли сенсорных и моторных основ че-
ловеческого поведения. Автор теории сенсорной инте-
грации Энн Джин Айрес рассматривала вестибулярную 
систему в качестве базовой системы, которая организует 
всю сенсорную информацию [1].

Дети с гравитационной неуверенностью испытывают 
немотивированный страх при любом перемещении в 
пространстве, например, во время ходьбы по лестнице 
или нахождения на качелях. Особенно часто страх про-
является при отклонении головы от вертикального по-
ложения или в ситуациях отсутствия твердой опоры под 

ногами. Предположительно гравитационная неуверен-
ность возникает в результате того, что нервная система 
некорректно обрабатывает импульсы, поступающие от 
вестибулярной системы. Это состояние оказывает выра-
женное негативное влияние на моторное и социальное 
развитие ребенка. Дети, испытывающие гравитацион-
ную неуверенность, избегают подвижных игр, аттрак-
ционов, детских площадок. По мере взросления такой 
ребенок может отказываться от любых подвижных игр, а 
также спортивных видов активности, в которых обычно 
участвуют сверстники. 

Хотя гравитационная неуверенность была описана еще 
в 1970-х, инструментальные исследования детей, испыты-
вающих это состояние, немногочисленны. Психофизио-
логические механизмы гравитационной неуверенности 
изучены недостаточно. Так как гравитационная неуверен-
ность является фактором, существенно осложняющим 
развитие ребенка, поиск объективных психофизиологи-
ческих маркеров этого состояния является актуальным. 
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Цель настоящего исследования состояла в уточне-
нии психофизиологических механизмов гравитацион-
ной неуверенности у детей.

Методика

В выборку исследования вошли 62 ребенка, в возрас-
те от 2 до 12 лет (МВозраст =5.39, SD = 2.61), 42 мальчика 
и 20 девочек. Дети были разделены на две группы: 30 
детей, с признаками гравитационной неуверенности, 
32 ребенка с типичным развитием без признаков нару-
шения сенсорной интеграции. Наличие гравитационной 
неуверенности устанавливалось эрготерапевтом путем 
опроса родителей и наблюдения за эмоциональными 
реакциями ребенка во время определенных видов ак-
тивности. Во время опроса выясняли, может ли ребенок 
спускаться по лестнице, не держась за перила; каких 
видов активности избегает на детской площадке. Опрос-
ник и список видов активности составлялись на основе 
работ Т [2, 3, 4]. 

Далее ребенку предлагались различные виды актив-
ности в специально оборудованном зале. 

Во время активности стопы ребенка не контактиро-
вали с твердой поверхностью, например, раскачива-
ние в гамаке, покачивание ребенка в положении лежа 
спиной на гимнастическом мяче и т.д. Была проведена 
инструментальная оценка функционирования вестибу-
лярной системы испытуемых. Цервикальные вестибу-
лярные вызванные потенциалы (цВМВП) регистрирова-
ли на 2-х канальном нейроусреднителе Нейро-Аудио, 
ПО «Нейро-МВП-4» (Нейрософт, Роcсия), программное 
обеспечение Нейро-МВП.NET. Звуковой стимул-щелчок 
подавался моноурально через наушники TDH-39/49 10 
Ом с воздушной проводимостью звука. Стимулировали 
поочередно правое, затем левое ухо. Тоническое на-
пряжение грудинно-ключично-сосцевидной мышцы вы-
зывали путем отведения головы испытуемого к плечу в 
положении сидя. Оценивали латентный период пика Р1, 
так как этот показатель является наиболее устойчивым. 

Длительность поствращательного нистагма оцени-
вали с использованием Устройства психофизиологиче-
ского телеметрического «Реакор-Т» производства ООО 
НПКФ «Медиком-МТД» (г. Таганрог) в ПМО «Энцефалан-
СА». Во время исследования производилось вращение 
ребенка в кресле Барани, сначала влево, потом вправо. 
Во время вращения с помощью окулографии регистри-
ровали вращательный нистагм, затем после остановки 
длительность поствращательного нистагма. Использова-
ние окулометрии при регистрации поствращательного 
нистагма позволило получить более точные результаты, 
чем во время традиционного исследования длительно-
сти поствращательного нистагма, которое проводится 
без использования инструментальных методов. 

Статистическую обработку данных проводили при 
помощи пакетов программ Microsoft Excel 2016 и Jamovi 
(версия 2.3.28). При анализе количественных показате-
лей использовали тест Шапиро–Уилка для сравнения 
распределений с нормальным. Распределение значимо 
(p> 0.05) отличались от нормального, поэтому для опре-
деления статистической значимости различий между ис-
следуемыми группами производили расчёт с помощью 
критерия Манна–Уитни для независимых выборок. Раз-
личия считали значимыми при p < 0.05. 

Результаты

Латентный период пика P1 цВМВП слева составил от 
8.83 мс. до 12.3 мс. (МцВМВП слева=10.4, SD = 0.732), справа 
от 9.1 мс. до 12.2 мс. (МцВМВП справа=103, SD = 0.744). Рас-
пределение в выборке носит характер отличный от 
нормального (критерий Шапиро-Уилка, уровень значи-
мости принадлежит интервалу [<0.001; 0.319], поэтому 
для дальнейшего анализа были использованы непара-
метрические методы. Длительность поствращательного 
нистагма при вращении влево составила от 4 до 42 сек. 
(МПВН слева=17.3, SD=8.99), при вращении вправо от 2 до 38 
сек. (МПВН справа=16.9, SD=9.15).

Для проверки гипотезы о наличии различий латент-
ного периода цВМВП пика P1, а также о наличии разли-
чий в длительности поствращательного нистагма между 
группами с гравитационной неуверенностью и норма-
тивным сенсорным развитием использовался сравни-
тельный анализ Манна-Уитни. В ходе анализа были вы-
явлены значимые различия в рассматриваемых группах 
по длительности поствращательного нистагма справа 
и слева (U<0.001), статистически значимой разницы ла-
тентного периода пика P1 цВМВП между группами не 
выявлено (U, p > 0,05). Результаты математической обра-
ботки данных представлены в таблицах 1 и 2.

Таким образом, нам удалось показать, что у детей с 
гравитационной неуверенностью по сравнению с деть-
ми с нормативным сенсорным развитием длительность 
поствращательного нистагма значимо меньше.

Обсуждение

Термин «гравитационная неуверенность» является 
достаточно специфическим и чаще используется эрготе-
рапевтами, чем другими специалистами. Это состояние 
следует отличать от других состояний, связанных с не-
приятными ощущениями, возникающими у человека в ре-
зультате движения, такими как кинезиофобия и кинетоз. 

Кинезиофобия (боязнь движения) описана у пациен-
тов, которые перенесли хирургические вмешательства. 
Боязнь движения в этом случае может быть связана с 
ожиданием возможной боли [5,6]. 
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Таблица 1. 
Оценка достоверности различий по длительности поствращательного нистагма после вращения вправо и влево у 

детей с гравитационной неуверенностью и нормативным сенсорным развитием (составлено авторами).

Статистика p

Длительность поствращательного 
нистагма после вращения вправо

Манн-Уитни U 192 <0.001

Длительность поствращательного 
нистагма после вращения влево

Манн-Уитни U 203 <0.001

Таблица 2. 
Описательные статистики группы с гравитационной неуверенностью и нормативным сенсорным развитием 

(составлено авторами).

Группа Медиана

Длительность поствращательного нистагма 
после вращения вправо

Дети с нормативным сенсорным развитием 20

Дети с гравитационной неуверенностью 11

Длительность поствращательного нистагма 
после вращения влево

Дети с нормативным сенсорным развитием 18

Дети с гравитационной неуверенностью 11.5

Кинетоз (болезнь движения, морская болезнь) - опи-
сан при многих неврологических расстройствах, напри-
мер у пациентов с мигренью [7]. 

В то же время есть данные о том, что кинетоз (укачи-
вание в транспорте) у здорового человека может быть 
результатом межсенсорного конфликта и не является 
патологическим проявлением [8]. 

Исследования показывают, что сенсорные и мотор-
ные системы у детей особенно чувствительны к измене-
ниям гравитационных условий, что может влиять на их 
развитие. Эксперименты с использованием микро- и ги-
пергравитации выявили, что различные виды животных 
демонстрируют разное поведение и физиологические 
реакции в этих условиях. Несмотря на временные из-
менения, большинство эффектов от воздействия изме-
ненной гравитации являются обратимыми. Критические 
периоды в развитии чувства гравитации требуют даль-
нейшего изучения [9].

Исследования влияния гравитации на восприятие 
и контроль движений у детей показывают, что измене-
ния гравитационных условий могут вызывать быструю 
адаптацию. Нейронные механизмы, лежащие в основе 
этого процесса, включают многомодальное представ-
ление гравитации, которое влияет на восприятие и 
управление движением. Это представление формиру-
ется на основе различных сенсорных сигналов и может 
включать как автоматические, так и адаптивные компо-
ненты, что приводит к смешанным реакциям на измене-
ния гравитации [10].

Экспериментальные исследования показывают, что 
чувствительность к гравитации развивается медленно и 
может быть неравномерной у детей разного возраста [11].

Последователи теории сенсорной интеграции, пред-
ложившие термин «гравитационная неуверенность», 
выделяют три этапа обработки сенсорной информации: 
регистрация, модуляция, интеграция. Представления 
о том, на каком этапе могут возникать нарушения, при-
водящие к возникновению гравитационной неуверен-
ности, неоднозначны. Предполагается, что гравитацион-
ная неуверенность может возникать либо в результате 
недостаточной модуляции вестибулярной информации, 
либо в результате нарушения интеграции вестибуляр-
ной и проприоцептивной информации, так как вестибу-
лярная система никогда не работает изолированно [12].

Признаки гравитационной неуверенности обычно 
фиксируются в процессе клинического наблюдения за 
поведением ребенка в различных ситуациях. В одном 
из исследований были предложены пятнадцать видов 
активности, которые создавали условия, вызывающие 
страх у детей с гравитационной неуверенностью. Для 
каждого вида активности оценивались три поведенче-
ские категории: избегание, эмоциональные реакции и 
постуральные реакции. В исследовании приняли уча-
стие 18 детей с гравитационной неуверенностью в воз-
расте 5-10 лет и 18 детей с нормальным развитием. Были 
обнаружены значимые различия между группами. Дис-
криминантный анализ выявил 83% детей из группы, под-
верженной гравитационной неуверенности, и 100% из 
группы детей с типичным развитием [2]. 

В другой работе на основе анализа анкет, заполнен-
ных родителями, изучались характеристики симптомов, 
указывающих на гравитационную неуверенность, а так-
же взаимосвязь между гравитационной неуверенно-
стью, полом, возрастом и распространенность прояв-
лений гравитационной неуверенности. В исследовании 
участвовали 689 детей в возрасте 4-12 лет с расстрой-
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ством сенсорной обработки (SPD). Также была изучена 
связь гравитационной неуверенности с диагнозами, о 
которых сообщали родители: синдром дефицита вни-
мания с гиперактивностью; тревожное расстройство; 
нарушения способности к обучению; расстройство аути-
стического спектра. Наличие у испытуемых гравитаци-
онной неуверенности устанавливалось по сумме восьми 
пунктов клинического опросника сенсорной обработки 
и двигательных навыков у детей, который заполнялся 
родителями. Было показано, что проявления гравита-
ционной неуверенности существенно не различались в 
зависимости от возраста, пола или диагнозов детей. Рас-
пространенность симптомов гравитационной неуверен-
ности в клинической популяции детей с нарушениями 
обработки сенсорной информации составила 15-21%. 
Кластерный анализ выявил две группы детей: с грави-
тационной неуверенностью и без нее. В группе с грави-
тационной неуверенностью все восемь рассмотренных 
признаков встречались «иногда/часто», родители детей 
из этой группы сообщили о четырех или более симпто-
мах, связанных с гравитационной неуверенностью [13]. 

Признаки гравитационной неуверенности встреча-
ются не только у детей с изолированным нарушением 
процессов сенсорной интеграции, но и у детей с други-
ми расстройствами развития [14]. 

В рамках теории сенсорной интеграции выводы о 
функционировании вестибулярной системы делаются 
на основе тестов, объединенных в батарею EASI [15]. 

Хотя показано, что тесты EASI обладают высокой на-
дежностью и достоверностью, их возможно провести 
только тем детям, которые могут понимать и выполнять 
инструкции. Однако признаки гравитационной неуве-
ренности часто проявляются у детей раннего возраста и 
детей с нарушениями развития с ограниченным понима-
нием речи. 

Кроме того, так как интеграция сенсорной информа-
ции начинается уже на уровне ствола мозга, без инстру-
ментальных исследовании сложно сделать выводы о 
том, на каком именно этапе происходит сбой в обработ-
ке сенсорной информации, что в результате приводит к 
гравитационной неуверенности. Поэтому использова-
ние инструментальной диагностики дает более широкие 
возможности для выявления причин гравитационной 
неуверенности. 

Недавно были предприняты попытки поиска психо-
физиологических маркеров легкой формы гравитаци-
онной неуверенности с помощью нескольких методик. 
Исследовали взрослых испытуемых, так как гравитаци-
онная неуверенность создает проблемы с движением и 
равновесием на протяжении всей жизни. Исследовате-
ли проверили, могут ли симптомы нарушения равнове-

сия при легкой форме гравитационной неуверенности 
быть связаны с аномалиями в вестибулярном аппарате, 
который реагирует на быстрые движения головы или с 
системой ствол мозга - мозжечок, которая усиливает и 
продлевает импульсы, возникающие при медленных 
движениях головы. Авторами был разработан индекс 
гравитационной неуверенности, который использовал-
ся для выявления здоровых взрослых, испытывающих 
проблемы с балансом в течение всей жизни, а также 
сопоставимых по полу, возрасту и этнической принад-
лежности взрослых без таких проблем. Оценивались 
следующие параметры: равновесие, сенсорная гипер-
чувствительность, ориентация в пространстве, тревож-
ность и снижение слуха. 

В ходе исследования изучали способность к сохра-
нению равновесия в положении стоя при зрительных и 
проприоцептивных ограничениях, а также оценивали 
поствращательный нистагм. Параметры постурографии 
и поствращательного нистагма в совокупности были ста-
тистически связаны с гравитационной неуверенностью 
и трудностями с ориентацией в пространстве [16]. 

Обследования отолитовой функции аппаратными 
методами с целью изучения механизмов гравитацион-
ной неуверенности не проводились. Хотя еще в 1989 
году было высказано предположение о том, что грави-
тационная неуверенность является результатом ответа 
лимбической системы, возникающего в результате не-
корректной обработки вестибулярной системой отоли-
товой информации [17].

Известно, что канальный и отолитовый отделы пери-
ферической части вестибулярной системы работают от-
носительно независимо друг от друга. Во время нашего 
исследования первоначально была гипотеза о том, что 
результаты цВМВП в большей степени будут отражать 
качество обработки информации о гравитации, чем дли-
тельность поствращательного нистагма. Однако, связи 
показателей цВМВП с проявлениями гравитационной 
неуверенности в нашей выборке выявлены не были, тог-
да как была показана связь гравитационной неуверен-
ности с длительностью поствращательного нистагма. 
Сниженная длительность поствращательного нистагма 
указывает на недостаточную сформированность вести-
булоглазного рефлекса. Благодаря вестибулоглазному 
рефлексу при быстрых изменениях положения головы в 
пространстве возникают автоматические компенсатор-
ные движения глаз. 

Полученные нами экспериментальные данные позво-
ляют предположить, что под термином «гравитационная 
неуверенность» следует понимать один из вариантов 
нарушения формирования механизмов поддержания 
баланса в поле гравитации Земли, обусловленный не-
достаточной сформированностью вестибулоглазного 
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рефлекса. Нам не удалось подтвердить гипотезу о связи 
признаков гравитационной неуверенности с гипореак-
тивностью отолитового отдела вестибулярного аппара-
та, хотя считается, что именно отолитовый отдел вести-
булярного аппарата регистрирует гравитацию. Таким 
образом, нет оснований делать выводы о том, что у де-
тей с гравитационной неуверенностью именно инфор-
мация о гравитации регистрируется или модулируется 
вестибулярным аппаратом не корректно. 

Вероятно, проявления гравитационной неуверен-
ности возникают из-за недостаточной сенсомоторной 
интеграции на фоне сенсорной гипореактивности ка-
нальных отделов вестибулярного анализатора. Баланс 
является результатом межсенсорного взаимодействия 
вестибулярной, проприоцептивной и зрительной си-
стем. Недостаточность вестибулоглазного рефлекса 
приводит к тому, что при перемещении головы в про-
странстве, которое вызывает стимуляцию перифериче-
ской части вестибулярного аппарата, глазные яблоки не 
совершают в достаточном объеме автоматические ком-
пенсаторные движения. В результате изображения не 
находятся на сетчатке глаза достаточно долго, поэтому 
мозг не успевает их обработать. 

В ситуации недостаточности вестибулярной и/или 
зрительной информации человек обычно опирается 
на проприоцептивные ощущения для поддержания 
баланса. Дети с гравитационной неуверенностью ис-
пытывают дискомфорт в ситуациях, когда их стопы 
оторваны от земли – то есть, при невозможности ком-
пенсировать вестибулярно-зрительный дефицит с по-
мощью проприоцепции.

Известно, что функционирование вестибулярной си-
стемы тесно связано с вегетативными функциями, функ-
циями лимбической системы и блуждающего нерва. 
Поэтому вестибулярные дисфункции могут вызывать 
выраженный дискомфорт у ребенка, что в свою очередь 
будет приводить к попыткам избежать ситуаций, в кото-
рых вестибулярная система активируется. В поведении 
это проявляется как повышенная реакция на вестибу-

лярную стимуляцию, хотя, как показывают результаты 
проведенного нами исследования, сенсорная реактив-
ность полукружных каналов у таких детей снижена. Та-
ким образом для детей с гравитационной неуверенно-
стью характерна не вестибулярная гиперреактивность, 
а вестибулярная гипореактивность.

Практические рекомендации на основе полученных 
данных могут быть следующими. Дети с признаками 
гравитационной неуверенности нуждаются в разноо-
бразной двигательной активности для нормализации 
вестибулоглазного рефлекса и в целом для нормального 
развития вестибулярной системы. Так как многие виды 
активности вызывают у таких детей выраженный дис-
комфорт, на первом этапе следует избегать упражнений, 
во время которых ребенок не может опираться на сто-
пы, а также упражнений с закрытыми глазами. Будут по-
лезны любые виды активности с мячом на улице, когда 
ребенок бегает, совершает быстрые движения головой, 
пытаясь поймать летящий мяч. Как только продолжи-
тельность поствращательного нистагма повысится, ре-
бенок будет готов к другим видам активности, таким как 
горка, карусели, качели. Все занятия с ребенком должны 
проводится в зоне комфорта. 

Заключение

В настоящем исследовании впервые с использо-
ванием окулографии была установлена связь между 
продолжительностью поствращательного нистагма и 
проявлениями гравитационной неуверенности у де-
тей. Полученные данные согласуются с данными других 
авторов. Терапевтическая работа с детьми, имеющими 
признаки гравитационной неуверенности, может на-
чинаться с подвижных игр с мячом, что позволит нор-
мализовать длительность поствращательного нистагма. 
Инструментальное исследование длительности пост-
вращательного нистагма с использованием окулогра-
фии может быть использовано как для выявления детей 
с гравитационной неуверенностью, так и для оценки 
эффективности терапии, направленной на уменьшение 
признаков гравитационной неуверенности.
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Аннотация: Статья посвящена определению основных методологических 
подходов к организации исследования о возможностях регуляции неблаго-
приятных состояний участников боевых действий в ходе Специальной во-
енной операции. Автором обозначена проблематика исследования, опреде-
лены специфические аспекты негативного психологического воздействия на 
комбатантов в условиях современной войны. Сформулированы основные за-
дачи подобного научного исследования. Особое внимание уделено возмож-
ностям применения суггестивных средств для психологической регуляции 
неблагоприятных состояний участников боевых действий. Использование 
обозначенных в статье подходов позволит концептуально определить пути 
совершенствования психокоррекционной работы с участниками боевых 
действий в Российской Федерации, а также эффективно реализовать их на 
практике.

Ключевые слова: участник боевых действий, психологическая проблема, кор-
рекция, регуляция неблагоприятных состояний, суггестивные средства.

REHABILITATION OF PARTICIPANTS 
IN COMBAT OPERATIONS BASED  
ON THE USE OF SUGGESTIVE MEANS

Ju. Rode

Summary: The article is devoted to defining the main methodological 
approaches to organizing a study on the possibilities of regulating 
unfavorable conditions of combatants during a Special Military Operation. 
The author outlines the problems of the study, identifies specific aspects 
of the negative psychological impact on combatants in the conditions of a 
modern war. The main objectives of such a scientific study are formulated. 
Particular attention is paid to the possibilities of using suggestive means 
for psychological regulation of unfavorable conditions of combatants. 
The use of the approaches outlined in the article will allow conceptually 
defining ways to improve psychocorrectional work with combatants 
in the Russian Federation, as well as effectively implementing them in 
practice.

Keywords: combatant, psychological problem, correction, regulation of 
unfavorable conditions, suggestive means.

В проводимой Российской Федерацией Специаль-
ной военной операции (далее – СВО) по различным 
оценкам участвует около 1 млн. военнослужащих 

МО РФ, Росгвардии и добровольцев. На современном 
поле боя применяются новые крайне эффективные тех-
нические устройства для уничтожения живой силы, ко-
торые заставляют человека находится в ситуации пси-
хического давления и психологического напряжения 
длительный период времени. В условиях применения 
современных технических средств обнаружения и на-
блюдения на поле боя, их пролонгированного действия, 
происходит ужесточение ситуации негативного воздей-
ствия на психику. 

В результате участники боевых действий вынуждены 
действовать в критических условиях и, ввиду воздей-
ствия ряда стрессообразующих факторов на их психику, 
требуют прохождения психологической реабилитации. 
И даже при нахождении участника боевых действий 
достаточно долгое время вдали от линии соприкосно-
вения или уже вне военного конфликта необходимо 
проведение мероприятий, корректирующих восстанов-
ление психики [1]. 

Часто посттравматическое стрессовое расстройство 
приводит к развитию депрессии, что, в свою очередь 
приводит к злоупотреблению алкоголем и другими пси-

хоактивными веществами в попытке хоть ненадолго 
снять напряжение. Возникновение зависимости усили-
вает чувство собственной беспомощности и отсутствия 
контроля [5]. 

В связи с этим исследование факторов и предикто-
ров потенциально опасного поведения, обусловленных 
нарушениями психической регуляции поведения участ-
ников боевых действий, является социально значимой и 
актуальной научной задачей психологии в современных 
условиях.

Необходимо признать, что, несмотря на существую-
щие разнообразные методики психической регуляции 
деятельности личности, преодоления посттравматиче-
ских состояний, способов восстановления психики по-
сле многочисленных травмирующих событий, измене-
ние условий боевых действий (например, применение 
дронов и высокоточного оружия, что порождает посто-
янное чувство опасности бойца на линии соприкосно-
вения) требует изучения новых подходов к психологи-
ческой коррекции на основе применения аутотренинга, 
самопрограммирования, гипнотерапии. Поэтому поиск 
наиболее эффективных методов регуляции неблагопри-
ятных состояний участников боевых действий выступает 
также и важной научно-практической задачей исследо-
вания в современных условиях.

DOI 10.37882/2500-3682.2024.12.17
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Указанные аспекты только подтверждают актуаль-
ность проведения научного поиска по решению про-
блемы восстановления психики участников боевых 
действий, подчеркивают важность проведения ком-
плексного и системного анализа в данной научной 
области, поиска наиболее эффективных методик вос-
становления и коррекции психики с использованием 
суггестивных средств в качестве инструмента регуляции 
неблагоприятных психических состояний. 

Полагаем, что проблематика подобного научного ис-
следования заключается в следующем: 

1. необходимо осуществить теоретико-методоло-
гический поиск решения вопроса коррекции 
и восстановления психики участников боевых 
действий на основе изучения теоретического и 
прикладного материала, статистических данных, 
различных методологических подходов и концеп-
ций, анализа практического опыта (в том числе и 
иностранного). При этом сложность заключается 
в том, что подобные данные могут носить закры-
тый характер, иметь ограничения на анализ и ис-
пользование;

2. важной выглядит разработка предложений по 
использованию суггестивных средств в качестве 
инструмента регуляции неблагоприятных психи-
ческих состояний участников боевых действий с 
последующей их апробацией с участниками СВО. 
Сложность здесь заключается в том, что пока нет 
какого-либо центра психологии или медицины, 
который широко практиковал бы подобные мето-
дики, пока все огранивается немногочисленными 
частными исследованиями.

Необходимо признать, что вопросы коррекции и вос-
становления психики людей, побывавших в экстремаль-
ных условиях, или чья профессиональная деятельность 
связана с постоянной опасностью, неизменно привлека-
ют интерес в научном сообществе и среди практикую-
щих специалистов – как российских, так и зарубежных. К 
наиболее важным российским исследованиям в данной 
научной области за последние 10-15 лет необходимо от-
нести работы Н.В. Тарабриной [7], а также профессора, 
доктора психологических наук А.Г. Караяни [2], в том чис-
ле, написанных в сотрудничестве с другими авторами [3]. 
Среди научных, методологических и практических ис-
следований последних лет необходимо отметить работу 
специалистов НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева [6], моногра-
фию исследователей из Алтайского государственного 
университета [8].

Вместе с тем, данные работы в основном посвяще-
ны исследованию различных аспектов, прежде всего, с 
точки зрения выполнения профессиональных обязанно-
стей специалистов в экстремальных условиях, но не ка-
саются непосредственно участников боевых действий. 

Критический анализ современных научных теорий 
и практических инструментов, а также имеющихся кон-
цептуальных и методологических подходов к совер-
шенствованию процесса регуляции неблагоприятных 
психических состояний участников боевых действий, 
выводит автора на уровень теоретического обобще-
ния и систематизации возможных направлений вос-
становления отклонений психики воинов, прошедших 
через серьезные физические и психологические испы-
тания в условиях военного конфликта, с помощью суг-
гестивных средств. 

В ходе проведения подобного исследования необхо-
димо исходить из следующих подходов: 

1. имеющиеся сегодня методики восстановления 
психического состояния участников боевых дей-
ствий не в полной мере соответствуют современ-
ным реалиям в условиях проведения СВО и дей-
ствию новых негативных факторов, связанных с 
цифровизацией средств введения войны;

2. на сегодняшний день крайне мало изучены про-
блемные вопросы применения суггестивных 
средств для регуляции неблагоприятных психи-
ческих состояний военнослужащих и доброволь-
цев в ходе СВО; 

3. совершенствование организационных подхо-
дов к терапии и психологической реабилитации 
участников боевых действий тесно связано с не-
обходимостью применения суггестивных средств 
восстановления негативных последствий воздей-
ствия на психику комбатантов.

Полагаем, что в результате проведения подобной на-
учной работы возможно достичь следующих результатов:

1. Определить ключевые проблемы, внутренние и 
внешние факторы, оказывающие дестабилизиру-
ющее влияние на психическое состояние участ-
ника СВО, требующие оперативного применения 
методологических и нормативных подходов по 
проведению коррекции поведения и физического 
состояния комбатанта.

2. Разработать ключевые направления совершен-
ствования психокоррекционной работы в услови-
ях ведения боевых действий в полевых условиях, 
в том числе методологически обоснованы воз-
можности повышения эффективности примене-
ния суггестивных средств как фактора регуляции 
неблагоприятных состояний участников боевых 
действий. 

3. Определить содержание основных подходов к со-
вершенствованию методологии использования 
суггестивных средств для регуляции неблагопри-
ятных состояний участников боевых действий в 
условиях появления новых негативных и экстре-
мальных факторов применения цифровых техно-
логий в ходе военных конфликтов ХХI века.
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4. Разработать практические рекомендации по со-
вершенствованию организационных подходов к 
терапии и психологической реабилитации участ-
ников боевых действий на основе применения 
суггестивных средств для регуляции неблагопри-
ятных психических состояний военнослужащих и 
добровольцев в ходе СВО.

Считаем, что комплексное и системное исследова-
ние обозначенной проблемной области, а также ее от-

дельных аспектов, позволят концептуально определить 
подходы к совершенствованию психокоррекционной 
работы с участниками боевых действий в Российской 
Федерации, а также эффективно реализовать их на прак-
тике. Кроме этого, с учетом национальной адаптации вы-
работанные металогические подходы и опыт практиче-
ской апробации методов регуляции неблагоприятных 
психических состояний участников боевых действий 
можно будет использовать и специалистам других дру-
жественных России стран.
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Аннотация: В работе обозначена актуальность изучения механизмов адап-
тации пожилых людей к возрастным изменениям. Копинги рассматриваются 
как адаптационный потенциал личности, выбор копинга осуществляется с 
учетом индивидуальных характеристик. Социотропия – самодостаточность 
обсуждаются с точки зрения индивидуальных характеристик человека, от-
ражающихся на отношениях с социумом. Согласно поставленной цели, выяв-
лены особенности применения копингов и их связи с психологическим благо-
получием у социотропных и самодостаточных пожилых людей. Обнаружены 
межгрупповые различия: «самодостаточные» в сравнении с «социотропны-
ми» пожилыми людьми имеют более высокие значения по стратегии «пла-
нирование решения проблем», а также по условно адаптивным копингам 
в поведенческой и эмоциональной сферах. Внутригрупповые корреляции 
способов совладания и психологического благополучия обнаружили боль-
шее количество прямых связей у самодостаточных, и обратных связей - у 
социотропных.

Ключевые слова: самодостаточность, социотропность, копинг, способы со-
владания, психологическое благополучие, пожилой возраст.

COPING STRATEGIES OF ELDERLY PEOPLE 
WITH DIFFERENT SOCIAL ORIENTATION

E. Smolyanskaya

Summary: The article highlights the relevance of studying the 
mechanisms of adaptation of aged people to age-related changes. 
Coping is considered as an adaptive potential of a personality; individual 
personality characteristics define the choice of coping. Sociotropy –  
self-sufficiency is considered as individual characteristics, which affect 
the relations with society. According to the goal, the specific of the 
use by sociotropic and self-sufficient elderly people of coping and 
interrelations with psychological well-being have been identified. 
Intergroup differences were found: self-sufficient elderly people have 
higher values in terms of the «problem-solving planning» strategy, as 
well as conditionally adaptive coping in the behavioral and emotional 
spheres in comparison with sociotropic respondents. Intra-group 
correlations between coping and psychological well-being discovered a 
greater number of positive correlations for the self-sufficient, while in the 
sociotropic negative correlations prevail.

Keywords: autonomy, sociotropy, coping, coping strategies, psychological 
well-being, elder adults.

Введение

Увеличение роста доли пожилого населения, а так-
же происходящие в обществе и мире события акту-
ализируют интерес исследователей по изучению и 

поиску механизмов адаптации людей позднего возраста 
к изменяющимся жизненным условиям.

Поздняя взрослость, по мнению геронтологов, во-
брала в себя множество стрессовых жизненных ситуа-
ций, к которым пожилой человек зачастую оказывается 
психологически не готов, что проявляется в различного 
рода приспособительных или защитных реакциях. 

В настоящее время исследователи фокусируют все 
больше внимания на выявлении факторов, которые 
позволили бы приблизиться к пониманию путей дости-
жения продуктивной старости, предполагающей удов-
летворенность жизнью на данном этапе онтогенеза. Не-
посредственное воздействие на сценарий старения, по 
мнению П. Балтеса, оказывает происходящая с возрас-
том индивидуализация «жизненной траектории» людей 
и имеющийся жизненный опыт [8, c.103]. При этом, как 
указывает в своем исследовании Е.А. Никитина, «нака-
пливаемый с возрастом опыт может позволить пожи-

лому человеку использовать все имеющиеся у него ре-
сурсы во внешне противоречивом, однако оптимальном 
для решаемой задачи комплексе» [7, c.312].

По мнению Е.Р. Исаевой в периоды возрастных кризи-
сов, при столкновении со стрессовыми ситуациями, воз-
растает роль способности к адаптации как интегральной 
составляющей человека, сказывающейся на устойчиво-
сти его биопсихосоциальной системы [4, c.22]. 

С точки зрения Е.А. Сергиенко, развивающей си-
стемно-субъектный подход, под адаптационным потен-
циалом человека следует понимать такие механизмы 
защитного поведения, как «саморегуляция, контроль по-
ведения, психологические защиты и стратегии совлада-
ния» [13, c.101]. Защитное поведение может быть одно-
временно представлено и психологическими защитами, 
и совладающим поведением. Индивидуальные ресурсы 
личности (когнитивные, эмоциональные, волевые), об-
разующие «индивидуальный паттерн» контроля поведе-
ния, сказываются на своеобразии контроля поведения и 
способов регуляции, и, соответственно, на выборе пси-
хологических защит и способов совладания [11, c.389].

Основным критерием в совладающем поведении при 
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стрессе Т.Л. Крюкова обозначает понятие выбора и осоз-
нанности. Совладающее поведение может претерпевать 
изменения на разных возрастных этапах. С возрастом 
увеличиваются продуктивные и снижаются непродук-
тивные способы совладания. В сложных ситуациях че-
ловек может использовать одновременно несколько 
осознанных стилей поведения. Поведение человека в 
сложной ситуации опосредуется совокупностью факто-
ров: диспозиционным (личностным), ситуативным (ди-
намическим), регулятивным, социокультурным. В част-
ности, личностные факторы могут стать предикторами 
в выборе эмоционально-ориентированных копингов, а 
социокультурные оказывают влияние на частоту и вы-
раженность проблемно-ориентированных способов со-
владания [5, c.62].

Разработанная Р. Лазарусом с коллегами теория о 
роли когнитивного фактора стресса фокусирует внима-
ние на когнитивной оценке индивидом происходящих 
событий, которая воздействует не только на силу стрес-
совой реакции, но и на выбор той или иной стратегии 
совладания (копинга). Сочетание или комбинирование 
копингов (в ситуациях стресса с потерей контроля) осла-
бляет стресс и приводит к улучшению состояния здоро-
вья [10, c.427-428].

Когнитивное оценивание с «последующим стилем 
реагирования» рассматривается в научной литературе, 
как индивидуальный способ обработки информации, 
соответствующий привычной индивиду модели поведе-
ния, запускающий процесс «субъективного восприятия 
и интерпретации» ситуации [9, c. 37-38].

Согласно теории А. Бека, с особенностями личности, 
выражающимися в индивидуальном стиле мышления 
(включая восприятие, когнитивную оценку, обработку, 
интерпретацию информации), тесно связаны «когни-
тивные схемы»: «социотропия» и «автономия». Данные 
схемы характеризуются определенными паттернами 
мышления, реакции и поведения, воздействующими на 
характер отношений с внешним миром, на субъективное 
восприятие человеком действительности, определяют 
специфику направленности на социум. Для социотроп-
ных важно быть принятыми и понятыми другими, а авто-
номные стремятся к независимости, контролю ситуации. 
Для автономных людей социальные отношения не так 
важны, как для социотропных [10, c. 498].

О связи когнитивных схем и стресса пишет в своей 
работе А.Р. Акимова. Ссылаясь на разработанную А. Бе-
ком «диатез-стресс модель развития депрессивной сим-
птоматики», автор указывает, что стрессогенными фак-
торами для социотропных людей являются - нарушение 
межличностных отношений, потеря социальных связей, 
а утрата контроля над ситуацией, угроза независимости -  
для автономных [1, c. 24]. 

Таким образом, особенности когнитивных схем могут 
сказываться на реакции и поведении в сложных ситуа-
циях и определять выбор способов совладания.

Кроме того, отмечаются и возрастные особенности 
в реагировании на стресс, в применении копингов, от-
ражающиеся, в том числе, и на благополучии: для людей 
старшего возраста более свойственны оценка (когнитив-
ный подход) и избегание проблемной ситуации, но они 
реже используют социальную поддержку или решение 
проблемы (поведенческий подход) [3, c. 229]; в период 
старения применение активных стратегий совладания 
способствует поддержанию психического здоровья [14]; 
пожилые люди с пассивными способами совладания 
(успокоительные препараты, отрицание, обращение к 
религии) имеют низкий уровень жизнестойкости, а при-
менение активных копингов (позитивное переформу-
лирование, юмор и личностный рост) демонстрирует 
средние и высокие показатели жизнестойкости [6, c. 68]; 
активные стратегии совладания наряду с социальной 
поддержкой и эмоциональным интеллектом способ-
ствуют поддержанию качества жизни и благополучия 
пожилых людей [15].

Анализ литературы, посвященной способам совла-
дающего поведения в пожилом возрасте, позволил вы-
явить недостаточную изученность проблематики в части 
использования копингов социотропными и автономны-
ми (самодостаточными) пожилыми людьми. 

Целью данной работы является выявление особен-
ностей применения копингов у пожилых людей с раз-
личной ориентацией на социум, а также взаимосвязей 
способов совладания со шкалами психологического 
благополучия.

Гипотезы

1. Между социотропными и самодостаточными по-
жилыми людьми имеются различия в использовании ко-
пингов и стратегий совладания.

2. Самодостаточные респонденты будут чаще выби-
рать условно адаптивные способы совладания, предпо-
лагающие активные действия. 

Респонденты

В исследовании приняли участие 105 респондентов в 
возрасте от 60 до 74 лет, 44 мужчины и 61 женщина, сред-
ний возраст 63,75 и 64,80 лет, соответственно, все жите-
ли Москвы и Московской области с баллами теста SAGE 
выше 17, давшие добровольное согласие на участие в 
опросе, в том числе ответившие на вопросы социально-
демографической анкеты. 

76,2% проживают с семьей (супруг, супруга и/или 
дети, внуки), 23,8% одиноко поживающие, 43,8% не ра-
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ботают, 56,2% работают или имеют подработку, 19% име-
ют среднее или среднеспециальное образование, выс-
шее образование у 81% респондентов. 

Методики

1. Шкала «социотропность-самодостаточность» 
(Стрижицкая, Муртазина, Петраш, Вартанян, 2021);

2. Опросник способов совладающего поведения 
(Крюкова, Куфтяк, Замышляева, 2004);

3. Опросник «Способы преодоления критических си-
туаций» Э.Хайма (Heim, 1988), адаптирован в НИПНИ им. 
Бехтерева (2005);

4. Шкалы психологического благополучия К. Рифф 
(Шевеленкова, Фесенко, 2005).

Результаты

Для выявления межгрупповых различий и внутри-
групповых корреляций выборка была разделена на 
две группы по выраженности самодостаточности (при 
Ме=41): «самодостаточные» (N = 47) и «социотропные» 
(N = 58), где значения от 42 баллов и выше обозначены 
как «самодостаточность», а 41 балл и ниже, как «социо-
тропность». 

Для выявления межгрупповых различий по номина-
тивным шкалам методики Э. Хайма применен хи-квадрат 
Пирсона, для способов совладающего поведения и шкал 
психологического благополучия - критерий Манна-Уитни.

Хи-квадрат Пирсона выявил различия в поведенче-
ских и эмоциональных копингах (при р <0,05). В группе 
самодостаточных по обеим сферам (поведенческой и 
эмоциональной) отмечается преобладание адаптивных 
стратегий при более низких показателях использования 
неадаптивных копингов по сравнению с социотропны-
ми респондентами. При этом, в поведенческой сфере 
относительно адаптивные копинги преобладают у ре-
спондентов с более высокой самодостаточностью, а в 
эмоциональной сфере у социотропных. Для решения 
проблем самодостаточные пожилые люди чаще «Об-
ращаются» к тем, кто способен помочь или выбирают 
«Сотрудничество» для преодоления трудностей, а со-
циотропные стараются «Избегать» или «Изолироваться» 
от проблемы. Чтобы эмоционально справиться с ситуа-
цией самодостаточные чаще прибегают к «Оптимизму» 
или «Протесту», в отличие от другой группы, в арсенал 
которой входят «Подавление эмоций», «Агрессивность» 
или «Самообвинение». В когнитивной сфере значимых 
различий не выявлено.

Для выявления межгрупповых различий по мето-
дикам «способы совладающего поведения» и «шкалы 
психологического благополучия» применен критерий 
Манна-Уитни.

Критерий Манна-Уитни выявил значимые различия 
по копингу «планирование решения проблемы» (при p 
<0,01), по общей и отдельным шкалам психологического 
благополучия: автономия, управление средой, личност-
ный рост и самопринятие (при p <0,01).

 Самодостаточные респонденты чаще ориентиро-
ваны на проблемно-фокусированные усилия по изме-
нению ситуации, аналитический подход к решению к 
проблемам, выбирая варианты ответов «Пользовался 
прошлым опытом…» или «Сосредотачивался на том, что 
нужно делать дальше». 

Корреляционный анализ по методу Спирмена позво-
лил вычислить внутригрупповые коэффициенты корре-
ляций между способами совладания и шкалами психо-
логического благополучия.

В группе пожилых респондентов с более высокой 
самодостаточностью обнаружены следующие связи 
способов совладания со шкалами психологического 
благополучия: «планирование решения» положитель-
но связано со всеми шкалами психологического благо-
получия (при p <0,01), а «положительная переоценка» 
со шкалами «цели в жизни», «личностный рост», «управ-
ление средой», «общая шкала» (при p <0,01 и p<0,05), 
«поиск соцподдержки» со шкалой «личностный рост» 
(при p<0,05). «Избегание» отрицательно коррелирует 
со всеми шкалами психологического благополучия (при 
p <0,01 и p <0,05), кроме шкалы «личностный рост». 

В группе социотропных пожилых респондентов так-
же выявлены связи между способами совладания и шка-
лами психологического благополучия: «планирование 
решения» положительно связано со шкалами психоло-
гического благополучия - «общая шкала», «позитивные 
отношения», «управление средой», «цели в жизни» и «са-
мопринятие» (при p <0,01 и p <0,05). Обратные связи об-
наружены в отношении нескольких способов совлада-
ния: «избегание» отрицательно коррелирует со всеми 
шкалами психологического благополучия (при p <0,01 и 
p <0,05), «принятие ответственности» со шкалами «са-
мопринятие» и «управление средой» (при p <0,01), «дис-
танцирование» со шкалой «автономия» (при p <0,05).

Обсуждение результатов

Выбор «самодостаточными» пожилыми респонден-
тами адаптивных стратегий («планирование решения 
проблемы» и «положительная переоценка») указывает 
на стремление контролировать эмоции, не терять само-
обладание, включать аналитический подход, а также по-
зволяет переосмыслить ситуацию, рассматривать ее как 
возможность для личностного роста, саморазвития. «Ам-
бивалентная по природе» стратегия «поиск социальной 
поддержки», согласно исследованиям, чаще выбирается 
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представителями старших возрастных групп [13, c. 264], 
и для «самодостаточных» респондентов выражается в 
предпринимаемых ими усилиях по получению необхо-
димой для сохранения независимости информационной 
или эмоциональной поддержки. Неадаптивная стратегия 
«избегание» предоставляет возможность «самодостаточ-
ным» устраниться на время от решения проблемы, осу-
ществить саморегуляцию, чтобы в дальнейшем предпри-
нять попытки для решения проблемной ситуации. 

У «социотропных» респондентов адаптивная страте-
гия «планирование решения» позволяет аналитически 
подходить к решению проблемных ситуаций, в том чис-
ле, для сохранения значимых для них позитивных от-
ношений, для выстраивания и реализации планов и тд. 
«Принятие ответственности» может негативно сказаться 
на мнении окружающих, и тем самым снизить уровень 
самопринятия, поэтому «социотропные» респонденты 
для снятия внутреннего напряжения в ситуации стрес-
са, могут занижать или вовсе не признавать свою роль 
в проблеме. В ситуациях, оцениваемых «социотропны-
ми» как угрожающие, «избегание» дает возможность 
отвлечься или уйти от решения проблемы, облегчая 
эмоциональное состояние респондентов. Другая неа-
даптивная стратегия «дистанцирование» позволяет «со-
циотропным» мысленно отделиться от проблемы, тем 
самым иллюзорно снизив уровень ее значимости. 

Выводы

В рамках данной работы выявлены статистически 
значимые различия в выборе копингов пожилыми людь-
ми с различной ориентацией на социум.

По результатам опросника «Способы преодоления 
критических ситуаций» в поведенческой и эмоциональ-
ной сферах самодостаточные пожилые люди чаще, чем 
социотропные выбирают адаптивные копинги и реже 
неадаптивные.

На основании методики «Опросник способов совла-
дающего поведения» выявлено различие в использова-
нии совладания «планирование решения проблемы» -  
самодостаточные имеют более высокие показатели по 
сравнению с социотропными. 

Первая гипотеза получила свое частичное подтверж-
дение: выявлены межгрупповые различия в выборе 
«Адаптивных», «Неадаптивных» и «Относительно адап-

тивных» копингов в поведенческой и эмоциональной 
сферах. В когнитивной сфере различия не обнаружены. 
Также обнаружено межгрупповое отличие в отношении 
только одного способа совладающего поведения, ори-
ентированного на решение проблемы. 

Вторая гипотеза нашла свое подтверждение: само-
достаточные пожилые респонденты отдают предпочте-
ние способам совладания, предполагающим активные 
действия.

Обнаружена положительная связь условно адаптив-
ных копингов со шкалами психологического благополу-
чия в обеих группах респондентов.

Ограничения

Мы согласны с мнением исследователей о том, что 
«эффективность стратегии зависит от значительного ко-
личества переменных», а также разделяем точку зрения, 
что «стратегии, рассматриваемые как условно адаптив-
ные в одной ситуации, могут оказаться неадаптивными в 
другой ситуации» [2, c. 17-18]. В нашей работе основной 
целью было обнаружение и демонстрация различий в 
выборе копингов между социотропными и самодоста-
точными пожилыми людьми, и термин «адаптивности/
неадаптивности» применен в соответствии с использу-
емыми методиками. Кроме этого, мы предполагаем, что 
более широкий репертуар используемых копингов уве-
личивает диапазон выбора, тем самым способствуя луч-
шей адаптации и психологическому благополучию. Для 
подтверждения данного предположения необходимы 
дополнительные исследования.

Заключение

В стрессовых ситуациях самодостаточные пожилые 
респонденты предпочитают активные или проблемно-
ориентированные действия, более оптимально справля-
ются со стрессом на эмоциональном уровне. Социотроп-
ные пожилые респонденты в ситуациях стресса чаще 
применяют пассивные стратегии как в поведенческой, 
так и в эмоциональной сферах.

Активные, направленные на решение проблемы 
стратегии могут способствовать лучшей адаптации к 
возрастным изменениям, а также психологическому 
благополучию как самодостаточных, так и социотроп-
ных людей пожилого возраста.
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Аннотация: В данной статье представлен результат исследования изучения 
особенностей социально-психологических характеристик наркозависимых 
зрелых лиц с акцентом на процесс и условия социального взаимодействия, 
что придаёт материалу актуальность и новизну. Следует обратить внимание 
на то, что были определены особенности социально-психологических харак-
теристик наркозависимых, влияющих на факторы социального взаимодей-
ствия, которые создают трудности в коммуникации, снижают уверенность, 
усложняют процесс адаптации в социальных группах. Полученные матери-
алы можно использовать в перспективе повышения эффективности техник 
и методов работы с наркозависимыми. Также данная статья может помочь 
лучше понять природу и особенности коммуникации с наркозависимыми.

Ключевые слова: наркозависимость, социальное взаимодействие, истощае-
мость, эмоциональная вялость, зрелый возраст.

FEATURES OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF DRUG-ADDICTED 
MATURE PERSONS

K. Fursov

Summary: This article presents the results of a study of the features of 
the socio-psychological characteristics of drug addicts of mature age with 
an emphasis on the process and conditions of social interaction, which 
makes the material relevant and new. It should be noted that the features 
of the socio-psychological characteristics of drug addicts that affect the 
factors of social interaction that create difficulties in communication, 
reduce confidence, and complicate the process of adaptation in social 
groups were identified. The obtained materials can be used in the future 
to improve the effectiveness of techniques and methods of working with 
drug addicts. This article can also help to better understand the nature 
and features of communication with drug addicts.

Keywords: drug addiction, social interaction, exhaustion, emotional 
lethargy, mature age.

Актуальность работы заключается в теоретическом 
и эмпирическом освещении социально-психоло-
гических характеристик наркозависимых зрелых 

лиц с акцентом на факторы социального взаимодей-
ствия с социально-психологической точки зрения, также 
имеет место быть омоложение наркотизации населения.

Цель исследования состоит в выявлении особенно-
стей социально-психологических характеристик нарко-
зависимых зрелых лиц.

Задачи исследования:
1. Определить понятие наркомании.
2. Описать социально-психологические особенно-

сти наркозависимых зрелых лиц.
3. Выявить закономерности в различиях социально-

психологических особенностей наркозависимых 
зрелых лиц.

Методология исследования базируется на трудах А.Р. 
Лурия, Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубинштейн, Г.М. Андреевой, 
Е.В. Змановской, которые внесли существенный вклад в 
развитие психологии [7, 9, 3, 4, 10, 11, 1, 5].

Наркомания – это, в первую очередь, хроническое 
заболевание, которое приводит к аддикции от опре-
делённого психоактивного вещества. Это заболевание 

отражается на трёх уровнях: физическом, психологи-
ческом и социальном. Наркомания подразделяется на 
естественную зависимость, аддикция от натуральных 
психоактивных веществ (далее ПАВ), и на синтетическую 
зависимость, аддикция от искусственных ПАВ [6].

Социально-психологические особенности и характе-
ристики наркозависимых менее адаптивны, чем у лиц, не 
подверженных данному виду заболевания. Наркоманы 
чаще прибегают к лжи, так как помимо стандартных мо-
тивов, они лгут с целью получения очередной дозы и со-
крытия своего патологического влечения. Для аддиктов 
свойственна социальная замкнутость, проявляющаяся в 
стремлении избегания взаимодействия с другими людь-
ми, они сконцентрированы больше на свои пережива-
ния, которыми с каждым употреблением всё тяжелее 
управлять. Боязнь неудач приводит наркозависимого 
к бездействию и безынициативности. Для аддиктов ха-
рактерно проявление инфантильности, немотивирован-
ной агрессии, вспышек гнева, непоследовательности и 
нецеленаправленности по отношению к другим людям. 
Наркозависимые, не работающие над собой, обладают 
низкой стрессоустойчивостью, неадекватной самооцен-
кой, низкими способностями к распознаванию, пони-
маю, управлению и контролю своих и чужих эмоций. Со-
циальная дезадаптация является одним из последствий 
употребления ПАВ. Изменяются ценностно-смысловые 
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ориентации личности, на первый план встаёт сам нарко-
тик и удовлетворение примитивных потребностей. При 
систематичном употреблении примитивные потребно-
сти также уходят на второй план и идут за стимулом упо-
требить и получит очередную дозу [12, 13].

Особенность данного исследования заключается в 
том, что в своей основе оно носит и количественный, и 
качественный характер. В исследовании приняли уча-
стие 31 человек, среди которых 7 мужчин и 5 женщин 
зрелого возраста, не подверженных наркотической 
зависимостью, а также 12 мужчин и 7 женщин зрелого 
возраста, страдающих наркотической зависимостью. В 
работе внимание направлено на такие факторы соци-

ального взаимодействия как «действие и особенности 
других людей» и «когнитивные процессы».

В качестве методического инструментария приме-
нялись следующие методики: «Заучивание десяти слов» 
(А.Р. Лурия), «Пиктограмма» (А.Р. Лурия) [7]. (Диаг. 1. , 2.)

Таблица 1. 
Пиктограмма. U-критерий Манна-Уитни.

Значимость U-критерия Манна-Уитни по Опроснику «Пиктограмма» 
(А.Р. Лурия).

№ Шкала Асимптотическая значимость

1. Истощаемость 0,028

Диаграмма 1. Пиктограмма. Средний ранг

Диаграмма 2. Пиктограмма. Сумма рангов
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Рассматривая данные диаграммы средних рангов 
и суммы рангов между группами наркозависимых и не 
наркозависимых мужчин по методике «Пиктограмма» 
и таблицу асимптотической значимости U-критерия 
Манна-Уитни, наркозависимые мужчины в зрелом 
возрасте в большей степени подвержены истощае-
мости. Другими словами, наркозависимые мужчины 
зрелого возраста способны удерживать фокус про-
извольного внимания меньше времени, чем не нар-
козависимые, быстрее утомляются. Это сказывается 
на общении людей, так как истощаемость связана с 
устойчивостью психических процессов и способно-
стью сохранять внимание и активно участвовать в 
социальном взаимодействии. Таким образом, нарко-

зависимые не способны долго сохранять концентра-
цию во время общения, хуже усваивают информацию 
и менее вовлечены в разговор, чем лица, не страда-
ющие наркозависимостью. Параметр истощаемости 
связан с эмоциональной стабильностью, поэтому 
наркозависимые с высоким уровнем истощаемости 
более склонны к конфликтам. Лицам с высоким уров-
нем истощаемости труднее находить общий язык с 
окружающими, что, в свою очередь, осложняет харак-
тер совместной деятельности и качества социального 
взаимодействия. Также аддикты с высоким уровнем 
истощаемости подвержены стрессу в социальных си-
туациях, что делает их более закрытыми и замкнуты-
ми. (Диаг. 3. , 4.)

Диаграмма 3. Заучивание десяти слов. Средний ранг.

Диаграмма 4. Заучивание десяти слов. Сумма рангов.
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Таблица 2. 
Заучивание десяти слов. U-критерий Манна-Уитни.

Значимость U-критерия Манна-Уитни по Опроснику «Заучивание десяти 
слов» (А.Р. Лурия)

№ Шкала Асимптотическая значимость

1.
Уровень сохранности 
непосредственной памяти

0,047

Рассматривая данные диаграммы средних рангов 
и суммы рангов между группами наркозависимых и 
не наркозависимых женщин по методике «Заучивание 
десяти слов» и таблицу асимптотической значимости 
U-критерия Манна-Уитни, наркозависимые женщины в 
зрелом возрасте обладают меньшим уровнем сохранно-
сти непосредственной памяти, чем не наркозависимые. 

Другими словами, наркозависимые женщины зрелого 
возраста хуже запоминают и воспроизводят материал 
под прямым воздействием на органы чувств человека 
без использования дополнительных средств и приёмов 
для запоминания. Наркозависимые лица с низким уров-
нем сохранности непосредственной памяти могут испы-
тывать трудности в запоминании имён, лиц или деталей 
разговора, сложности в поддержании беседы, трудности 
в обучении и усвоении новых навыков, а также неуве-
ренность в социальных ситуациях с последующим избе-
ганием или снижением активности в взаимодействии с 
другими

Помимо выявленных статистически значимых зако-
номерностей, определились следующие маргинальные 
значения. (Диаг. 5. , 6.)

Диаграмма 5. Пиктограмма. Средний ранг.

Диаграмма 6. Пиктограмма. Сумма рангов.
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Таблица 3. 
Пиктограмма. U-критерий Манна-Уитни.

Значимость U-критерия Манна-Уитни по Опроснику «Пиктограмма» 
(А.Р. Лурия)

№ Шкала Асимптотическая значимость

1. Уровень обобщения 0,054

Высокие показатели свидетельствуют о наличии 
тенденции к дезорганизации уровня обобщения. Таким 
образом, сравнивая данные выборки, обобщения у нар-

козависимых мужчин характеризуются определёнными 
нарушениями, такими как снижение уровня обобщения, 
искажение обобщений, а также имеет место быть обсто-
ятельность и ригидность мышления, что делает аддикта 
менее гибким в ответах на изменчивость социальной 
среды, т.е. вызывает трудности в адаптации. Обстоя-
тельность и ригидность мышления наркозависимых за-
трудняет понимание и восприятие ценностей и потреб-
ностей других. Они менее восприимчивы к критике и 
менее склонны к компромиссам, что способствует раз-
витию конфликтов. (Диаг. 7. , 8.)

Диаграмма 7. Заучивание десяти слов. Средний ранг.

Диаграмма 8. Заучивание десяти слов. Сумма рангов.
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Таблица 4. 
Заучивание десяти слов. U-критерий Манна-Уитни.

Значимость U-критерия Манна-Уитни по Опроснику «Заучивание десяти 
слов» (А.Р. Лурия)

№ Шкала Асимптотическая значимость

1. Эмоциональная вялость 0,053

Высокие показатели по данной шкале свидетельству-
ют о наличии эмоциональной вялости среди респонден-
тов. Другими словами, наркозависимые мужчины в боль-
шей степени демонстрируют признаки эмоциональной 
вялости, нежели наркозависимые женщины.

Таким образом, под фактор «действия и особен-
ности других людей» попадают результаты по шкалам 
«истощаемость» и «эмоциональная вялость». Наруше-
ние сохранности произвольного внимания, а также 
повышенная скорость утомляемости усложняют про-
цесс социального взаимодействия. Такие люди могут 
испытывать напряжение и дискомфорт в связи с не-
обходимостью прикладывать больше усилий на кон-
центрацию и удержание внимания во время общения. 
Эмоциональная вялость затрагивает эмоционально-
волевую сферу и отражается в латентности, скудном 
проявлении эмоциональных реакций по отношению 
к социально значимым раздражителям. Яркость эмо-
ций в процессе социального взаимодействия может 
быть снижена, что создаст определённые трудности в 
общении.

Под фактор «когнитивные процессы» попадают 
результаты по шкалам «уровень сохранности непо-
средственной памяти» и «уровень обобщения». Низкая 
сохранность к запоминанию и воспроизведению мате-
риала может также негативно сказываться на межлич-
ностном взаимодействии. Проявляется в ухудшении па-
мяти на имена, адреса, даты и события. Во время диалога 
возможны затруднения в ситуациях, требующих быстрой 
формулировки ответа. Искажение, обстоятельность и 
ригидность мышления в свою очередь вносят свои осо-
бенности и сложности при социальном взаимодействии. 
При искажении процессов обобщения человек опирает-
ся не на стандартные категории, а подбирает неожидан-

ные обоснования, что может создать недопонимание в 
беседе с другими людьми и даже привести к конфликту. 
При обстоятельности мышления человек склонен при-
бегать к излишней детализированности, которая будет 
мешать ему вычленить главное от второстепенного во 
время разговора. Ригидность мышления может послу-
жить одной из причин демонстративного поведения, 
эгоцентризма и аффективного поведения.

Результаты, полученные в ходе исследования со-
циально-психологических характеристик наркоза-
висимых зрелых лиц, могут быть использованы при 
психопрофилактической, психодиагностической и пси-
хокоррекционной работе. Также данные результаты 
можно применять при составлении точечных программ, 
направленных на реабилитацию и ресоциализацию нар-
козависимых в специализированных учреждениях.

Объединение аддиктов в группы является одной из 
их социально-психологических защитных потребностей. 
С точки зрения социальной психологии акцент примене-
ния полученных результатов смещается на конструктив-
ное выстраивание процессов социального взаимодей-
ствия в группах, поскольку наркозависимые стремятся 
избегать ответственности, становятся более замкнутыми 
и мнительными по причине подавленности и аддиктив-
ности их социального развития личности.

Выводы

1. Наркозависимые мужчины в большей степени 
подвержены истощаемости и утомляемости, чем 
не наркозависимые мужчины зрелого возраста.

2. Наркозависимые женщины обладают меньшим 
уровнем сохранности непосредственной памяти, 
чем не наркозависимые женщины зрелого возраста.

3. Наркозависимые мужчины имеют тенденцию к на-
рушению уровня обобщения, а именно к снижению 
и искажению обобщения, также для них характер-
ны обстоятельность и ригидность мышления.

4. Наркозависимые мужчины имеют тенденцию к 
проявлению признаков эмоциональной вялости в 
большей степени, чем наркозависимые женщины 
зрелого возраста.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛОГЛАЗНОГО РЕФЛЕКСА 
У ДЕТЕЙ С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ И НАРУШЕНИЯМИ 
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального иссле-
дования, в котором приняли участие 343 ребенка и подростка с нарушени-
ями речи и трудностями в обучении, возраст от 3-х до 16 лет. Оценивали 
влияние двигательного тренинга на состояние вестибулоглазного рефлекса 
испытуемых. До начала тренинга было установлено путем проведения ин-
струментальных исследований, что у всех испытуемых снижена сенсорная 
реактивность вестибулярного аппарата. Для оценки вестибулоглазного реф-
лекса, который отражает качество связи между вестибулярной системой и 
глазодвигательным аппаратом, проводился тест динамической остроты зре-
ния, а также измерение длительности поствращательного нистагма. После 
индивидуального двигательного тренинга, который проходил ежедневно в 
течение 15 дней, было проведено повторное тестирование динамической 
остроты зрения. Показано, что чем младше был ребенок, тем более выра-
женных изменения динамической остроты зрения удалось добиться во вре-
мя тренинга. Показатели тренинга имеют отрицательную корреляцию с по-
казателями оценки поствращательного нистагма. Чем хуже были показатели 
поствращательного нистагма до тренинга, тем выше была эффективность. 
Тест динамической остроты зрения простой и может проводится в любом об-
разовательном учреждении для выявления детей группы риска и для оценки 
эффективности тренингов.

Ключевые слова: дети, вестибулярная система, динамическая острота зре-
ния, вестибулоглазной рефлекс, компенсаторные движения глаз, трудности 
в обучении, нарушения чтения, нарушения речи.

FEATURES OF THE VESTIBULO-OCULAR 
REFLEX IN CHILDREN WITH LEARNING 
DIFFICULTIES AND SPEECH DISORDERS 
BEFORE AND AFTER MOTOR TRAINING

A. Khasnutdinova

Summary: The article presents the results of an experimental study 
involving 343 children and adolescents with speech disorders and learning 
difficulties, aged from 3 to 16 years. The effect of motor training on the 
state of the vestibulo-ocular reflex of the subjects was assessed. Before 
the training, it was established by instrumental studies that all subjects 
had reduced sensory reactivity of the vestibular apparatus. To assess the 
vestibulo-ocular reflex, which reflects the quality of communication 
between the vestibular system and the oculomotor apparatus, a dynamic 
visual acuity test was conducted, as well as measuring the duration 
of post-rotational nystagmus. After individual motor training, which 
took place daily for 15 days, a repeated test of dynamic visual acuity 
was conducted. It was shown that the younger the child, the more 
pronounced changes in dynamic visual acuity were achieved during the 
training. The training indicators have a negative correlation with the 
post-rotational nystagmus assessment indicators. The worse the post-
rotational nystagmus indices were before the training, the higher the 
effectiveness. The dynamic visual acuity test is simple and can be carried 
out in any educational institution to identify children at risk and to assess 
the effectiveness of training.

Keywords: children, vestibular system, dynamic visual acuity, vestibulo-
ocular reflex, compensatory eye movements, learning difficulties, reading 
disorders, speech disorders.

DOI 10.37882/2500-3682.2024.12.25

Введение

За последние десятилетия значительно увеличилось 
количество детей, имеющих трудности в обучении. 
По разным данным в России и других развитых 

странах количество таких детей среди младших школь-
ников составляет не менее 40% [8]. Наиболее распро-
страненными являются трудности с освоением чтения. 
Достаточно часто эти трудности возникают у детей, ко-
торые в дошкольном возрасте имели нарушения рече-
вого развития [7]. Если чтение не становится навыком в 
начальной школе, этот дефицит будет оказывать долго-
временное негативное влияние на способность ребенка 
к обучению. Поэтому изучение психофизиологических 
механизмов, лежащих в основе возникновения наруше-

ний чтения у детей, является актуальным.

Одно из направлений изучения причин нарушений 
чтения у детей связно с представлениями о возможном 
влиянии на формирование навыка чтения вестибуляр-
ных дисфункций, которые достоверно часто выявляются 
у школьников с трудностями в обучении чтению [4,13]. 

Автор теории сенсорной интеграции Дж. Айрес счита-
ла вестибулярную систему основой развития ребенка [4]. 

Известно, что вестибулярная система выполняет две 
основные функции: вестибулоспинальную и вестибу-
логлазную. Цель настоящего исследования состояла в 
оценке влияния двигательного тренинга на вестибуло-
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глазную функцию у детей с сенсорной гипореактивно-
стью вестибулярной системы. 

Методика. 

В исследовании участвовали 343 ребенка, в возрасте 
от 3 до 16 лет (МВозраст .= 7.6, SD = 2.21), 241 мальчика и 102 
девочки. Исследование проводилось на базе детской не-
врологической клиники. Родители детей школьного воз-
раста обратились в клинику по поводу трудностей в об-
учении; родители дошкольников по поводу нарушений 
речевого развития. Все дети были осмотрены невроло-
гом и логопедом. Диагностика и развивающие занятия 
проводились по назначению врача с письменного согла-
сия родителей. 

Наличие сенсорной гипореактивности вестибуляр-
ной системы у испытуемых было установлено с помощью 
комплекса инструментальных исследований, который 
включал в себя: цервикальные вестибулярные вызван-
ные потенциалы (цВМВП) и оценку поствращательного 
нистагма с окулограммой (ПВН). 

цВМВП на звуковой щелчковый стимул проводили на 
нейроусреднителе «Нейро-МВП-4» («Нейрософт», Ива-
ново). Оценивали латентный период пика P1 цВМВП сле-
ва и справа. Показатели Р1 слева составили от 8.93 мс. до 
14 мс. (МцВМВП слева=10.6, SD = 0.844), справа от 9.01 мс. до 
14.1 мс. (МцВМВП справа=10.6, SD = 0.850).

Длительность ПВН оценивали с использованием 
устройства психофизиологического телеметрического 
«Реакор-Т» производства ООО НПКФ «Медиком-МТД»  
(г. Таганрог) в ПМО «Энцефалан-СА». Длительность 
ПВН слева составила от 1 сек. до 52 сек. (МПВН слева=18,  
SD = 9.11), справа от 1 сек. до 53 сек. (МПВН слева=16.7,  
SD = 8.51).

Помимо этих исследований, до и после двигатель-
ного тренинга проводился тест динамической остроты 
зрения (ДОЗ) с использованием стандартной таблицы 
Сивцева. 

Первоначально измерялась статическая острота 
зрения, затем динамическая острота зрения в положе-
нии сидя и стоя. Для активации вестибулярной системы 
взрослый совершал быстрые движения головой ребен-
ка из стороны в сторону. Дети, которые носят очки для 
коррекции зрения, проходили обследование в очках. 
Качество ДОЗ оценивали как разницу в количестве уви-
денных строк в таблице Сивцева в статике и динамике, 
сидя и стоя. 

Изменение количества увиденных строк в статике стоя 
варьировались от -3 до 5 (М Изм.CОЗ стоя=0.536, SD = 1.0), изме-
нение CОЗ в положении сидя от -3 до 4 (МИзм.CОЗ сидя=0.446, 

SD = 0.989), изменение количества строк ДОЗ в положе-
нии стоя от -4 до 4 (М Изм.ДОЗ стоя=0.746, SD = 1.19) и измене-
ние ДОЗ в положении сидя от -4 до 4 (М Изм.ДОЗ сидя=0.738,  
SD = 1.16).

Далее каждый ребенок посещал двигательный тре-
нинг, направленный на нормализацию вестибулоглаз-
ного рефлекса. Занятия проходили ежедневно, 15 дней, 
по 30 минут в индивидуальном режиме. Через 15 дней 
оценка СОЗ и ДОЗ проводилась повторно. 

Статистическая обработка была выполнена с по-
мощью программных продуктов Microsoft Excel 2016 и 
Jamovi (версия 2.3.28) (источник: https://www.jamovi.org). 
При анализе количественных показателей использова-
ли тест Шапиро–Уилка для сравнения распределений с 
нормальным. Распределение в выборке носит характер 
отличный от нормального (критерий Шапиро-Уилка, уро-
вень значимости (<0,001)) поэтому для дальнейшего ана-
лиза были использованы непараметрические методы.

Результаты

В экспериментальную группу вошли дети с гипоре-
активностью вестибулярной системы, которая опреде-
лялась по показателям цВМВП и ПВН на основе преды-
дущих исследований с участием детей групп сравнения 
[15].

Задачи исследования включали в себя поиск взаи-
мосвязей между показателями ДОЗ после тренинга с 
возрастом испытуемых, а также поиск связи с показа-
телями инструментальной диагностики, которая про-
водилась до тренинга. Для проверки гипотез о наличии 
возможных связей был использован корреляционный 
анализ Спирмена. 

В результате был получен ряд значимых отрица-
тельных корреляций (таблица 1). Так, возраст отрица-
тельно связан с изменениями СОЗ в положении стоя  
(Ro = -0.160, р =0.002), с изменениями СОЗ в положении 
сидя (Ro = -0.157, р =0.002), с изменением ДОЗ в поло-
жении стоя (Ro = -0.105, р =0.026), с изменением ДОЗ в 
положении сидя (Ro = -0.093, р =0.042). Изменения СОЗ 
в положении стоя отрицательно коррелировали с дли-
тельностью ПВН слева (Ro = -0.109, р =0.022). Изменения 
ДОЗ в положении стоя отрицательно коррелировали с 
длительностью ПВН слева (Ro = -0.099, р =0.034) и с дли-
тельностью ПВН справа (Ro = -0.115, р =0.016). Исходя из 
полученных результатов, можно сказать, что чем старше 
ребенок, тем ниже вероятность значительно улучшить 
статическую и динамическую остроту зрения путем дви-
гательного тренига. 

Чем хуже у ребенка были показатели поствращатель-
ного нистагма, тем более выраженное улучшение стати-
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ческой и динамической остроты зрения наблюдались 
после тренинга.(Таб. 1.)

Таким образом, нам удалось показать, что дети бо-
лее младшего возраста и меньшей продолжительно-
стью поствращательного нистагма демонстрируют бо-
лее выраженную динамику в отношении статической 
и динамической остроты зрения после двигательного 
тренинга. 

Обсуждение результатов

Первоначально стойкие нарушения чтения (дис-
лексия) назывались «словесной слепотой». Поэтому по-
пытки объяснить трудности в освоении чтения теми или 
иными особенностями глазодвигательной активности 
предпринимались исследователями многократно. Были 
получены неоднозначные результаты [6].

Метафора «словесная слепота» обозначает ситуа-
цию, когда офтальмолог не находит нарушений зрения 
во время стандартной диагностики, но у ребенка возни-
кают трудности во время восприятия напечатанного или 
написанного текста. Проверка зрения у офтальмолога 
обычно проводится в статичном положении: сидя с не-
подвижной головой. В реальных условиях голова ребен-
ка никогда не бывает полностью неподвижна, даже во 
время чтения. При определенных движениях головы ак-
тивируется вестибулоглазной рефлекс, который должен 
обеспечивать автоматические компенсаторные движе-
ния глазных яблок. Острота зрения во время движений 
головы (динамическая острота зрения) обычно ниже на 
одну строчку по стандарным таблицам, чем при оценке 
остроты зрения в статике. Если компенсаторные движе-
ния глаз недостаточны, у ребенка могут возникать субъ-
ективные ощущения, затрудняющие чтение: текст двига-
ется, буквы затуманены или меняются местами. При этом 
разница между СОЗ и ДОЗ будет две строки и более по 
таблице Сивцева. Этот дефицит негативно влияет на спо-
собность ребенка к освоению учебных навыков, но, как 
правило, остается скрытым.

Тест динамической остроты зрения играет ключе-
вую роль в оценке вестибулярной функции, зрительных 
функций спортсменов, а также различных глазных забо-
леваний. Поскольку зрительные пути, передающие ди-
намические и статические сигналы, различны, этот тест 
может иметь потенциальные преимущества перед тради-
ционными тестами, оценивающими остроту зрения [18].

В 2003 году было установлено, что тест оценки дина-
мической остроты зрения, который ранее проводился 
только для взрослых, является достоверным и валид-
ным для детей с 3-х лет [17]. Исследование проводилось 
с детьми, имеющими нейросенсорную тугоухость, ко-
торая сочеталась с вестибулярной гипофункцией. Было 
показано, что дети с вестибулярной гипофункцией, осо-
бенно с двухсторонней вестибулярной гипофункцией, 
имеют более низкие показатели скорости чтения, чем 
сверстники без вестибулярных дисфункций, независи-
мо от слуха. Кроме того, показатели скорости чтения в 
этом исследовании коррелировали с динамическими, а 
не статическими показателями остроты зрения. Это мо-
жет быть связано с недостаточностью вестибулоглазно-
го рефлекса, которая приводит к невозможности стаби-
лизировать изображение на сетчатке глаза достаточно 
долго для корректной обработки. [1].

В настоящее время, работы с использованием оценки 
ДОЗ для детей с трудностями в обучении по-прежнему 
немногочисленны [2.8,14]. Хотя идея о том, что полно-
ценная регистрация вестибулярных ощущений является 
функциональным фундаментом не только для движения, 
но и для развития когнитивных функций, нашла под-
тверждение в исследованиях последних лет. Опублико-
ван ряд исследований ДОЗ у спортсменов, занимающих-
ся различными видами спорта, это направление сейчас 
активно развивается [10,11].

 Связь между нарушениями ДОЗ и трудностями в об-
учении чтению нуждается в дальнейшем изучении. Хотя 
ребенок рождается с полностью функциональной ве-
стибулярной системой, связи вестибулярной системы с 

Таблица 1. 
Корреляционная матрица изменения статической и динамической остроты зрения в положении сидя и стоя с 

возрастом и продолжительностью поствращательного нистагма у детей.

Изменение СОЗ 
(в положении стоя)

Изменение СОЗ 
(в положении сидя)

Изменение ДОЗ 
(в положении стоя)

Изменение ДОЗ 
(в положении сидя)

Возраст
Спирмен ρ(rho) -0.160** -0.157** -0.105* -0.093*

р-значение 0.002 0.002 0.026 0.042

ПВН слева
Спирмен ρ(rho) -0.109* -0.066 -0.099* -0.045

р-значение 0.022 0.112 0.034 0.201

ПВН справа
Спирмен ρ(rho) -0.087 -0.068 -0.115* -0.077

р-значение 0.061 0.106 0.016 0.077

Примечание. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001
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другими моторными и сенсорными системами форми-
руются в процессе опыта. Двигательный и зрительный 
опыт современного ребенка существенно отличается 
от опыта детей 40-50 лет назад. Современный ребенок 
с младенческого возраста знакомится с гаджетами, что 
является одной из причин снижения двигательной ак-
тивности, необходимой для нормального развития сен-
сомоторной интеграции. Дефицит двигательной актив-
ности может в том числе негативно влиять на развитие 
автоматических компенсаторных движений глаз (вести-
булоглазной рефлекс), приводя к снижению динамиче-
ской остроты зрения. 

Известно, что периферическая часть вестибулярного 
аппарата состоит из трех полукружных каналов и двух 
отолитовых органов. В большей степени на компенса-
торные движения глаз влияет регистрация изменения 
положения головы полукружными каналами. Это под-
твердили и результаты нашего исследования, так как 
оценка поствращательного нистагма также является од-
ним из инструментов диагностики связей между вести-
булярным аппаратом и глазодвигательной системой. 

В нашем исследовании было показано, что чем млад-
ше были испытуемые, чем ниже у них была сенсорная 
реактивность полукружных каналов (показатели ПВН), 
тем эффективнее был тренинг, направленный на нор-
мализацию вестибулоглазного рефлекса. Можно пред-
положить, что существует критический период, после 
которого изменения ДОЗ к лучшему затруднены. Пока 
недостаточно данных, чтобы сделать выводы о времен-
ных рамках такого критического периода. Однако полу-
ченные нами результаты показывают, что целесообразно 
выявлять нарушения ДОЗ до того, как ребенок начинает 
осваивать чтение и при необходимости проводить дви-
гательный тренинг, направленный на нормализацию ве-
стибулоглазного рефлекса. 

Таким образом, тест ДОЗ – это инструмент функцио-
нальной оценки нарушений и компенсации вестибуляр-
ной системы, который отражает качество вестибулоглаз-
ного рефлекса. 

Сейчас существуют различные модификации этого 
теста: компьютеризированный DVAT (cDVAT), DVAT на бе-
говой дорожке, DVAT на вращающемся тренажере, DVA 
с наклоном головы (htDVA) и функциональное импульс-
ное тестирование головы (fHIT), определение динамиче-
ской остроты зрения со смещением взгляда при ходьбе 
(gsDVA)., трансляционный динамический тест на остроту 
зрения (tDVAT), педиатрический DVAT и т.д. [3].

Однако, классический вариант проведения теста с ис-
пользованием стандартных таблиц для проверки зрения 
является доступным вариантом, который можно исполь-
зовать в любом образовательном учреждении. Результа-
ты нашего исследования показывают целесообразность 
использования такого теста для выявления детей груп-
пы риска и для оценки эффективности тренингов. 

Большинство детей, которые принимали участие в 
тренинге испытывали затруднения в упражнениях, где 
нужно ловить мяч (или другие объекты, пересекающие 
пространство), а также попадать мячом в цель. Все игро-
вые упражнения во время тренинга постепенно услож-
нялись. Первый этап: голова ребенка неподвижна, он 
ловит мяч или прицеливается и бросает мяч в непод-
вижную цель. Второй этап: цель неподвижна, но ребенок 
движется (батут, подвижная платформа, иппотренажер). 
Третий этап: движутся и ребенок, и цель. 

На основе полученных нами результатов можно ре-
комендовать использовать тест динамической остроты 
зрения для детей с 3-х лет, с целью как можно более ран-
него выявления детей группы риска, у которых позднее 
могут возникнуть трудности в обучении. Растущее коли-
чество детей с нарушениями ДОЗ указывает на необходи-
мость изменения представлений о том, как должны быть 
организованы развивающие занятия с детьми дошколь-
ного возраста. Чем младше ребенок, тем больше внима-
ния следует уделять двигательной активности, которая 
способствует развитию динамической остроты зрения. 
Особое внимание следует уделять различным играм с 
мячом, летающей тарелкой, бадминтону, дартс. Все эти 
виды активности могут использоваться как для профи-
лактики нарушений динамической остроты зрения, так и 
для нормализации вестибулоглазного рефлекса. 

Выводы

Среди детей с нарушениями речи и трудностями в 
обучении можно выделить группу с гипореактивностью 
вестибулярной системы, которая приводит к недостаточ-
ности вестибулоглазного рефлекса и снижению динамиче-
ской остроты зрения. Тест динамической остроты зрения 
можно проводить детям с трех лет, дополнительно может 
быть проведена оценка длительности поствращательного 
нистагма. Чем раньше выявлены нарушения динамиче-
ской остроты зрения, тем эффективнее может быть тре-
нинг, направленный на нормализацию вестибулоглазного 
рефлекса. Возможно, дисфункции вестибулярной системы 
затрудняют процесс освоения навыка чтения у определен-
ной группы детей. Требуются дальнейшие исследования.
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Аннотация: Рассматривается взаимодействие философских и литературных 
практик в контексте постмодернизма. Предметом и объектом исследования 
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TEXT IN PHILOSOPHICAL DISCOURSE: 
DEMARCATION THROUGH THE PRISM 
OF POSTMODERNISM

I. Druzhinina
L. Zaynutdinova

Summary: The interaction of philosophical and literary practices in the 
context of postmodernism is considered. The subject and object of the 
study is the demarcation of philosophy and literature in the XX century.

Keywords: postmodernist philosophy, literature, discourse, lifeworld, 
philology, science, text, ontology.

«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель…» 
А.С. Пушкин

В октябре 2024 года Дружинина Илона Анатольевна 
стала участницей 3-го Петербургского историче-
ского форума, где директор исторического институ-

та СПбГУ гордо сказал на пленарном заседании, что раз-
рушаются и реальные стены и виртуальные преграды 
между различными областями гуманитарного знания. 
Сегодня любая реальность человека, общества, страны, 
природы может быть рассмотрена в качестве текста, 
значит филологическая составляющая присутствует в 
современной философии обязательно. Это можно уви-
деть в зарубежной гуманитарной мысли, в частности, в 
«проекте» Ж.П. Сартра, «теоретическом антигуманизме» 
Альтюссера. Также принципиально новый ракурс в рас-
смотрении текстов открывается в работе «О грамматоло-
гии» Ж. Дерриды. В свете идеи «конца философии», отве-
чая на траектории движения современных философских 
смыслов, в спор с Ж. Дерридой вступает Ю. Хабермас. В 
его философии для анализа применяются теоретические 
стратегии, сближающие философию с наукой. В рассма-
триваемом нами вопросе соотношения философии и ли-
тературных произведений Хабермас полагает, что имен-
но в философском дискурсе впервые аккумулируется 

универсалистская постановка вопроса1. 

В статье «Философия и литература: формы взаимо-
действия в пространстве культуры» Автономова Н.С. 
приводит мысль о том, что специфическая особенность 
философии это – ее способность выявить смысловое 
ядро нерационального и непонятийного2. Экспликация 
и рационализация, выявление своеобразного устрой-
ства самого процесса осмысления и позволяют появить-
ся ощущению ясности. Философия всякий раз обраща-
ется сразу к двум полюсам – мышлению и к предмету 
мышления, в данном случае, к литературным текстам. В 
романах, повестях, стихотворениях и пьесах жизненные 
миры действующих персонажей становятся близки нам 
тем, что приоткрывают свои внутренние переживания и 
позволяют прикоснуться к ним чувственно, выстроить 
соотнесение себя с текстом как с некоей реальностью. 
В философии важна попытка понять диалектику целого 
и части, синтезировать некие целостности, стоящие за 
текстом, а филология отвечает на вопросы о внутреннем 
устройстве текста. 

Согласно Автономовой Н.С., необходимо проана-
лизировать язык текста прежде, чем выстраивать с его 
помощью новые проекты. Текст специально выстроен 
так, что в нем содержится множество «субъективиру-
ющих оговорок…много слов в кавычках — это значит, 
что все слова чужие и означают не то, что в словаре, а 
что именно – неизвестно»3. 

DOI 10.37882/2500-3682.2024.12.05

1 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне М.: «Весь Мир», 2003. – С. 126.
2 Автономова Н.С. Философия и литература: формы взаимодействия в пространстве культуры // Дом Бурганова. Пространство 

культуры. – 2010. – №. 4. – С. 173.
3 Деррида Ж. О грамматологии М.: Ad Marginem, 2000. – С. 10.
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Литературный критик Григорий Амелин в своих лек-
циях по «Философии литературы» отметил: «Предмет 
филологии — конкретные тексты или что угодно как 
текст. У философии же нет своего предмета, поскольку 
ее объект — мышление. А объектом мышления может 
быть все что угодно»4. Философия может иметь своим 
предметом любое социальное явление, тяготеет оно бо-
лее к истории или культуре, к психологии, к этике или к 
языку. Философия исследует связи и отношения между 
ними, выстраивая определенную онтологию вокруг яв-
лений, с помощью концептов и терминологии «схваты-
вая» и описывая некоторую реальность. 

В постмодернистской мысли происходит отрицание 
субстанциальности, на смену приходит утверждение, 
что тексты, философские или же литературные, выступа-
ют в качестве письма. 

Рассматривая литературное произведение в каче-
стве философского объекта исследования, можно следо-
вать филологическим критериям. Например, можно счи-
тать, что оно относится к тому или иному жанру, автору, 
событию и имеет собственные философские смысловые 
«ключи» для понимания. Таким образом, можно опреде-
лить место произведения в культуре. Фридрих Джейми-
сон, философ и литературный критик, обсуждая рассма-
тривая проявления культуры, приводит мысль о том, что 
извлекаемые из продуктов культуры идеи по привычке 
считаются неизменными, вечными, в то время как они 
исторически изменчивы. Например, «опера может быть 
представлена как нечто особенное и невероятное, нере-
альное, только при условии, что мы уже знаем ее как тра-
диционный институт и уже считаем ее чем-то само собой 
разумеющимся. Это относится и ко всем другим возмож-
ным объектам отстранения: сражению (Стендаль, Лев 
Толстой), браку («Крейцерова соната»), морали среднего 
класса («Тошнота»), труду («Новые времена» Чаплина). 
Тот факт, что у нас есть имена для этих объектов, показы-
вает, что мы уже заранее думаем о них в единообразном, 
вневременном ключе как о предметах того или иного 
рода»5. Стало быть, выбрав для философского анализа 
тот или иной текст, необходимо предварительно выяс-
нить особенности, характерные для времени его созда-
ния. Для Джеймисона «ключами» к прочтению текстов 
являются извлекаемые из них идеологемы, понимаемые 
как некоторые ценности, из которых выстраивается 
классовый дискурс6. Такой анализ является «внешним» 
по отношению к тексту, направленным на анализ обще-

ственных отношений. Мы же не станем останавливаться 
на поиске идеологем, однако введем идею об измен-
чивом характере культурных форм, сохраняющих, при 
этом свою субстанциальность. 

Говоря о современном состоянии философии, неко-
торые исследователи отмечают сложность очерчивания 
границ их взаимовлияния с литературой. Так, по Л. Бор-
хесу, философия является разделом «фантастической 
литературы», притязания которой состоят в усмотрении 
нечто за пределами культуры. 

Как мы уже отмечали ранее, спор о слиянии фило-
софии и литературы как жанров текста нивелирует 
вопрос об их субстанциальной основе. Десубстан-
циализация необходима для самопереосмысления 
философии и литературы, однако идея их совпадения 
указывает на внеисторическое осмысление. Отече-
ственный исследователь Колесников А.С. утверждает, 
что связь между литературой, искусством, поэзией, фи-
лософией и языком существовала на всем протяжении 
их становления. В античных текстах стройность формы 
воспринималась как само собой разумеющееся явле-
ние. Так, например, трактат по философии, называе-
мой физикой в те времена, тита Лукреция «О природе 
вещей» представляет собой поэму, написанную гекза-
метром. Поэтическая форма изложения была выбрана 
им неслучайно. Лукреций в стихах 931-950 сравнивает 
читателя с ребенком: как последнему для смягчения 
вкуса лекарства края сосуда смазывают медом, так и 
учение философ излагает «ясным стихом»7, чтобы оно 
стало доступным читателю. Пересечение философии и 
литературы отмечается Колесниковым и в обсуждении 
этического поступка — для XIX века характерны бли-
зость понимания свободы как «нравственной чистоты 
личности»8 у И. Канта и Ф. Достоевского.

В качестве примера философского творчества и про-
изведений, изложенных «литературным языком», можно 
привести работы Ф. Ницше, который целенаправленно 
не создавал корпус текстов, не задумывал целостности 
книг: «фрагментарность, незаконченность, метафорич-
ность — вот первое, с чем сталкивается читатель при 
знакомстве с литературными опытами Ницше»9. В XX 
веке философия сближается с художественными фор-
мами слова, в качестве примеров Колесниковым приво-
дятся произведения У. Эко, Л. Борхеса, Б. Шоу, М. Пруста,  
Ф. Кафки и других.

4 Амелин Г.Г. Лекции по философии литературы [Электронный ресурс] URL: https://filosoff.org/tvorchestvo/lekcii-po-filosofii-
literatury-grigorij-grigorevich-amelin/, свободный. – проверено 16.06.2023.

5 Джеймисон Ф. Марксизм и интерпретация культуры. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. – С. 91.
6 Там же. С. 48.
7 Тит Лукреций Кар О природе вещей / Пер. Ф.А. Петровского. М., 1983. – С. 51.
8 Колесников А.С. Философия и литература: современный дискурс [Электронный ресурс] URL: http://anthropology.ru/ru/text/

kolesnikov/filosofiya-i-literatura-sovremennyy-diskurs, свободный. – Проверено 09.05.2023.
9 Подорова В. А. Выражение и смысл. М.: Ad Marginem, 1995. –С. 209.
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Ключевыми в определении позиции в отношении 
философии и литературы стоят вопросы «Что такое 
философия?» и «Что такое литература?». Исходя из при-
веденных нами исследований и аргументации, мож-
но сделать выводы, что философия и литература – две 
взаимовлияющие формы культуры, сохраняющие свою 
автономность на некотором уровне. Философия иссле-

дует связи и отношения между явлениями, выстраивает 
определенную сетку концептуального понимания, опре-
деленную онтологию находящейся перед ней реально-
сти. Литературное же произведение рассматривается 
как открытие жизненного мира, восприятие которого 
происходит через личное прочтение и становится чита-
тельским опытом.
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Аннотация: В работе рассматривается процесс формирования звукового об-
раза как точки пересечения семиотического, психоаналитического и феноме-
нологического дискурсов. Данная проблематика соотнесена с философскими 
направлениями XX века, на основе которых раскрывается специфика творче-
ского акта звукорежиссера как формы постижения смыслов музыкального 
бытия. В статье выявлены философские основания творческого акта звуко-
режиссёра, его ценностно-смысловые контуры, нашедшие свое отражение в 
технических документах, составляющих основу его деятельности.

Ключевые слова: звуковой образ, звукорежиссер, музыка, смысл, музыкаль-
ное бытие.

THE CREATIVITY OF A SOUND ENGINEER 
AS A FORM OF COMPREHENSION OF  
THE MEANINGS OF MUSICAL EXISTENCE

E. Klyuchkova

Summary: In this article, sound and the formation of a sound image 
are considered as points of intersection of semiotic, psychoanalytic 
and phenomenological discourses. This problem is correlated with the 
philosophical trends of the XX century, on the basis of which conclusions 
are drawn about the creative act of a sound engineer as a form of 
comprehension of the meanings of musical existence. The inextricable 
connection of the philosophical categories reflected in the technical 
documents defining the semantic component of the sound engineer’s 
work with the primary foundations of reasonable reality in general 
demonstrates their fundamental interconnectedness and dialectical 
interdependence.

Keywords: sound image, sound engineer, music, meaning, musical being.

Звукорежиссура как один из новых, но максимально 
востребованных видов творческой деятельности, 
находится сегодня в эпицентре изменений ценност-

но-смысловых оснований жизнедеятельности общества. 
Его рождение связано с революционным усложнением 
социокультурного пространства в XX в., появлением 
новых способов коммуникации, репрезентации произ-
ведений искусства и обострением необходимости удов-
летворения потребности в развлечении массового зри-
теля, влекущими за собой масштабную трансформацию 
общественного сознания. Аксиологический кризис, фик-
сируемый исследователями в русле наступающей циф-
ровизации искусства, максимально видоизменяющей 
его облик и характер, требует глубокой философской 
рефлексии деятельности звукорежиссёра по формиро-
ванию и ретрансляции смыслов современной культуры 
посредством звуковых образов. 

Многие современные исследователи рассматривают 
наступающие цифровые трансформации как развёрты-
вание особой среды обитания человека, в которой ме-
няется как язык взаимодействия, так и его принципы. В 
этом ключе звукорежиссёр становится флагманом этого 
процесса, выводя на первый план звуковые ресурсы ис-
кусства и формируя новые ценностно-смысловые кон-
туры цифрового мира. Его роль в формировании вос-

приятия звуковых образов, оказывающих воздействие 
на развитие массовой культуры и сознание молодого 
поколения, требует системного философского анализа.

Рассматривая деятельность звукорежиссёра в цен-
ностно-смысловой перспективе необходимо отметить, 
что она представляет собой особый творческий акт по 
созданию звуковых образов, транслирующих объёмные 
художественные смыслы – новую, требующую постижения 
звуковую семиосферу современной культуры, которая, по 
мысли Ю.М. Лотмана, предполагает применение единого 
языка, способствующего пониманию между «говорящи-
ми» и «слушающими» - языка музыкального искусства.

Художественный смысл звуковых образов трактуется 
современными исследователями как музыкальный, что 
обосновано становлением и восточной, и европейской 
культурной традиции. Звук превращается в музыкаль-
ный образ в тот момент, когда становится очевиден его 
смысл – образуется смысловая граница, являющаяся его 
эстетическим пределом. Философский смысл отдельных 
звуковых образов также может быть выявлен через эту 
призму, поскольку даже паузы и тишина рассматривают-
ся сегодня как объёмное смысловое пространство: «му-
зыка заключена уже внутри каждого отдельного тона, 
а не только в их сочетаниях»1 . Этому утверждению до-

DOI 10.37882/2500-3682.2024.12.11

1 Яснев А.А. Музыкальный звук как феномен и композиторская практика ХХ в // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2011. №2 : [сайт]. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnyy-zvuk-kak-fenomen-i-kompozitorskaya-praktika-hh-v (дата обращения: 10.12.2023).
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бавляет полноты расхожая в музыкальной среде фраза, 
приписываемая В.А. Моцарту: «музыка – это тишина, ко-
торая живет между звуками». 

Ещё одним пределом понимания музыкального звука 
становится его логико-философская антонимия, пости-
гаемая через шум. Но даже этот вектор возвращает нас 
к музыкальному смысловому содержанию, поскольку 
«определение шума далеко от однозначности и линей-
ности и его толкование неотделимо от понимания ло-
гики его взаимодействия с музыкой»2. Шум соотносится 
Ю.М. Лотманом с «вторжением беспорядка, дезоргани-
зации в сферу структуры и информации»3 [3, с. 84.]. 

Ещё один значимый для современного исследова-
теля «вопрос о логике взаимопревращений музыки и 
шума, звучания и тишины»4 ставит Т.Б. Сиднева. Исследо-
ватель обращается к тезису Дж. Кейджа, который имеет 
первостепенное значение для понимание языка, прин-
ципов и ценностно-смысловых оснований творчества 
звукорежиссёра: «музыкой можно назвать абсолютно 
все, немузыки просто нет… Музыку сфер можно услы-
шать и в шипении жарящейся яичницы»5. Таким образом, 
постижения художественного смысла звуковых образов, 
репрезентованных посредством ресурсов звукорежис-
суры, рассматривается сегодня как погружение в цен-
ностно-смысловые основания музыкального бытия. 

Звукорежиссер в своей ежедневной творческой де-
ятельности ставит своей целью расширение сферы тех 
смыслов, которые рождаются в процессе создания зву-
кового образа, используя для этого весь арсенал худо-
жественных средств. Все выбранные им для этого ресур-
сы для воссоздания художественного образа вызывают 
у слушателя субъективные переживания, что и отличает 
звуковой образ от его суррогата в виде набора звуков. 

Постижение смыслов музыкального бытия требует от 
исследователя точного определения данного понятия. 
В этой перспективе, исходя их выводов Ю.Н. Холопова: 
«понятие музыкального бытия вбирает все очерченные 
стороны, слои и аспекты искусства звука»6, что даёт ос-
нование говорить о максимально объёмном неодно-
родном пространстве. Таким образом, музыкальное 

бытие формируется посредством наполненных художе-
ственным смыслом звуковых образов различной формы, 
включающих гармоничные звуки, шум и тишину, которые 
требуют своего постижения. Умелое чередование дан-
ных компонентов на этапе формирования аудиообраза 
субъективно отделяет в восприятии слушателя образы, 
имеющие и не имеющие художественную ценность, ко-
торые трактуются обывателями как «музыка» и «немузы-
ка». Именно в этом и состоит ценностная составляющая 
деятельности звукорежиссера.

Ю.Н. Холопов, опираясь на тезисы Ю.А. Урманцева, 
использует термин «постижение» применительно к му-
зыкальному искусству, обосновывая свой выбор тем, 
что, данный вид творческой деятельности максималь-
но интуитивен и иррационален. К. Леви-Стросс тракту-
ет эту иррациональность следующим образом: «мы не 
знаем всех ментальных условий музыкального творче-
ства...какова разница между теми немногочисленными 
творцами, которые создают музыку, и бесчисленными 
получателями, которые не творят, находя, однако, в ней 
своё выражение…и если музыка – язык для создания 
сообщений, и если среди всех остальных языков только 
этот язык объединяет противоречивые свойства быть 
одновременно умопостижимым и непереводимым, -  
то это само по себе превращает создателя музыки в 
существо, подобное богам, а самое музыку – в высшую 
тайну науки о человеке»7. Фиксируемая исследователя-
ми иррациональность требует иных подходов нежели 
инструменты рационального познания. В процессе об-
ращения к экзистенциальному опыту личности, проис-
ходит постижение ценностно-смыслового содержания 
художественного образа. Сам феномен постижения 
«является неотъемлемой частью человеческого бытия, 
экзистенции, не поддающей рефлексивному анализу»8. 
Этот тезис В.В. Знакова максимально объёмно показы-
вает суть экзистенциально ориентированного мето-
да. Ещё один аспект, связанный с иррациональностью 
процесса постижения, раскрывается посредством сле-
дующего утверждения: «такое понимание может быть 
достигнуто в результате серьезных творческих усилий, 
глубокой интуиции, озарения, божественного открове-
ния. Для него недостаточно готовых знаний или чужих 
объяснений9. 

2 Сиднева Татьяна Борисовна Шум и музыка: логика взаимопревращений. С.3.
3 Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Об искусстве. СПб., 1998. С. 84.
4 Сиднева Татьяна Борисовна Шум и музыка: логика взаимопревращений.
5 Сиднева Татьяна Борисовна Шум и музыка: логика взаимопревращений. С.3.
6 Холопов Ю.Н. О формах постижения музыкального бытия // Вопросы философии. - 1993. - №4. - С. 106-114. Холопов Ю.Н. «О 

формах постижения музыкального бытия», С.106.
7 Леви-Стросс 1972 — Леви-Стросс К. Из книги «Мифологичные. I. Сырое и вареное» // Семиотика и искусствометрия / ред. Ю.М. 

Лотман, В.М. Петров. М.: Мир, 1972. С. 25 –49. С. 31.
8 Три традиции психологических исследований — три типа понимания // Психологическая газета URL: https://psy.su/feed/9884/ 

(дата обращения: 11.10.2024).
9 Апресян Ю.Д. и др. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск / Под общим рук. Ю.Д. Апреся-

на. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. С. 259–260.



109Серия: Познание №12 декабрь 2024 г.

ФИЛОСОФИЯ

Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что для 
погружения в смыслы музыкального творчества и их 
объёмной репрезентации необходим опыт постижения 
мира экзистенциального характера - «интуитивного чув-
ствования человеком архитектоники своего внутренне-
го смыслового мира, переживаемого как истинно при-
сущего ему»10. Это такой опыт постижения смыслового 
содержания, где рождается «знание, которое становится 
способом существования, это знание не того, что суще-
ствует, а того, как существовать»11. 

Данный способ существования, как ценностно-смыс-
лового постижения музыкального бытия, включает 
также и то, что каждый человек очерчивает понятием 
«музыкальное искусство» свой круг смыслов, который 
может кардинально не совпадать с точкой зрения дру-
гих. Для кого-то особую ценность представляют про-
изведения великих композиторов эпохи классицизма 
или романтизма, мелодизм и гармония, для кого-то – 
это творчество популярных композиторов, но каждый 
имеет полное право считать свои ценностно-смысло-
вые приоритеты единственно верными. Подобные кру-
ги смыслов могут расходиться очень сильно, особенно 
если пытаться объединить в единую ценностно-смысло-
вую систему различные времена, географические про-
странства и культуры.

При этом нужно исходить из того, что изначально раз-
личные виды искусства, в том числе музыкальное, носи-
ли синкретичный характер, и лишь существенно позже 
музыкальное искусство обрело независимость и само-
стоятельность. Но даже став самостоятельным видом ис-
кусства, музыка по-прежнему может носить прикладной 
характер в отдельных видах человеческой деятельности 
(к примеру, церковное пение).

Ещё одним важным аспектом постижения смысла 
звукорежиссерского искусства является рефлексия его 
ролевой функции в художественном творчестве. Ю.Н. 
Холопов, формулируя принципы осмысления музыкаль-
ного бытия, вспоминает знаменитую триаду Б.В. Асафье-
ва: «композитор – исполнитель – слушатель»12. Однако, 
пытаясь продвинуться дальше, выдвигает тетрактиду 
«сочинение – исполнение – восприятие – постижение», 
отражающую сложность рождения и репрезентации 
художественного смысла сквозь призму восприятия не-
скольких участников данного процесса13. Исследователь 
считает, что все участники данного процесса отвечают за 
ценностно-смысловое содержание музыкального про-

изведения и результат его постижения на различных 
уровнях. Так, замысливший произведение автор отвеча-
ет за его идейное и ценностно-смысловое содержание, 
вписывая духовные смыслы собственного бытия в рамки 
музыкальной знаковой системы. По сути, он совершает 
акт творения - переход от небытия к бытию, используя 
все доступные инструменты для выражения экспрессии. 
Исполнитель постигает зашифрованные в нотном тексте 
смыслы, интерпретируя авторские идеи через призму 
своего опыта и воспроизводит их в реальном звучании 
инструмента или голоса. Слушатель является основным 
адресатом музыкального послания, постигающим по-
средством слухового восприятия содержание произве-
дения и трактующим его смысл, заложенный автором и 
переданный исполнителем, сообразно личному опыту и 
мировоззренческим установкам.

По мнению Ю.Н. Холопова четвертым участником 
процесса является музыковед, постигающий смысл му-
зыки вплоть до конечных причин ее бытия. Однако, эта 
позиция не может исчерпывать все смыслы современ-
ного музыкального искусства, которое требует рас-
ширения исследовательского горизонта, максимально 
эффективно расширяемого посредством философской 
рефлексии. Сегодня, в век массовой культуры, четвер-
тым участником процесса, отвечающим за творение и 
постижение музыкальных смыслов, закономерно стано-
вится звукорежиссер.

Не менее значимыми для постижения смысловой 
бездны звукорежиссерского искусства являются рабо-
ты А.Ф. Лосева, который постулирует тезис о том, что 
музыка – это не просто колебание воздушных волн, а 
подлинный феномен: «смысл музыки, т.е. её подлинный 
явленный лик, её подлинный феномен, никогда и ни 
при каких обстоятельствах не может быть отличен при-
знаками физическими, физиологическими или психоло-
гическими»14. Постижение музыки сложный системный 
процесс смыслового декодирования, невозможный без 
«воздействия гармонизированных воздушных волн на 
слух человека», но не ограничивающийся законами фи-
зики, физиологии и психологии. Возникающий в резуль-
тате данного погружения в пространство музыкальной 
жизни эффект эмерджентности как нового качества 
сложной системы даёт возможность слушателю постичь 
саму суть музыкального произведения. В связи с этим 
акт музыкального творчества трактуется исключительно 
феноменологически, как «нечто цельное и простое…в 
то же время текучeбeсфоpмeнноe [образующее собой] 

10 Анцыферова Л.И. Гуманистически-экзистенциальный подход к мудрости: способы постижения истинного Я и призвания чело-
века // Психол. журн. 2005. Т. 26. № 3. С. 5–14. С. 6.

11 Эпштейн М. От мудрости к философии — и обратно // М. Эпштейн. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. М: Новое ли-
тературное обозрение, 2004. С. 788–806. С. 797.

12 Холоповов Ю.Н. О формах постижения музыкального бытия // Вопросы философии. - 1993. - №4. - С. 106-114. С.106.
13 Холоповов Ю.Н. О формах постижения музыкального бытия // Вопросы философии. - 1993. - №4. - С. 106-114. С.108.
14 Музыка как предмет логики [Текст] / А.Ф. Лосев; [вступ. ст. К.В. Зенкина, с. 5-32]. - Москва: Академический проект, 2012. С. 202.
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подвижное единство в слитости, текучую цельность во 
множестве»15. Ни один слушатель не сможет логически 
объяснить, по какой причине то или иное сочинение вы-
зывает слезы, радость, эмоциональный подъем или дру-
гие сильные эмоции. Кроме того, великие музыкальные 
произведения преодолевают темпоральные характери-
стики бытия, образуя уникальный музыкально-обуслов-
ленный временной континуум. Отдельно взятые звуки, 
гармония, мелодия, ритм и др. еще не есть музыка, но в 
своем единстве ею являются. В современном искусстве 
появлению данного единства активно способствуют не 
только композитор и исполнитель, но и звукорежиссёр. 

Рассуждая о смысловом содержании музыкального 
искусства, важно не забывать и о его программности, 
поскольку «Героическая» симфония Л. ван Бетховена 
порождает соответствующие чувства, а «Ромео на моги-
ле Джульетты» С. Прокофьева - определенные эмоции. 
Данный феномен связан с тем, что музыка – искусство не 
просто образное, а символическое, скрывающее тайну, 
которая сокрыта в звуках.

Музыка связывает воедино время и пространство, 
образуя слитность и взаимопроникновение последо-
вательностей и моментов, но при этом не существует в 
отдельном времени или в отдельном пространстве. Этот 
вид искусства во всей его полноте невозможно измерить 
или зафиксировать никакими измерительными прибо-
рами. Музыка – это живой неоднородный опыт, воспри-
нимаемый как единое целое, он не может быть принуди-
тельно разделен на какие-либо составные части. Только 
слитное соединение в сознании и переработка всех по-
следовательностей, из которых музыка состоит, позво-
ляют говорить о качестве и смысловом значении ее вос-
приятия. Вследствие этого музыка становится одним из 
самых адекватных выражений душевных переживаний 
автора, исполнителя, а также субъекта воспринимающе-
го и субъекта постигающего. Не существует эталонного 
объективного восприятия какого-либо произведения, 
есть только субъективность переживаний ценностно-
смыслового содержания. 

Так же очевидна и темпоральность музыкального ис-
кусства, поскольку оно образует собой пространственно-
временной ценностно-смысловой континуум, формиро-
вание которого сегодня немыслимо без звукорежиссёра. 

Деятельность звукорежиссера, как субъекта постига-
ющего, тесно связана с трактовкой смыслов и образов, 
заложенных в музыкальном произведении. Она нашла 
свое отражение не только в описании субъективных 
представлений о звуковой картине и слуховом впечат-
лении аудитории, но и в стандартизированных метри-

ках, что лишний раз подтверждает её ценность для со-
временного общества. Наиболее важным и значимым 
для развития аудиосферы официальным документом, 
призванным привести к единому знаменателю объек-
тивные параметры звука для создания наиболее про-
зрачной и понятной для восприятия звуковой картины, 
стал оценочный протокол OIRT, который длительное 
время используется как стандартный инструмент оцен-
ки качества сигналов и звуковой фонограммы в целом. В 
его основе лежат те же самые математически осмыслен-
ные параметры, которые отвечают за семантическую со-
ставляющую звука. Этот тезис является особо значимым 
для понимания специфики звукорежиссерского искус-
ства, поскольку к учету и анализу инструментов вопло-
щения музыкального образа традиционно принимались 
такие основные понятия, как художественная форма, 
музыкальный баланс, тембр, восприятие пространства, 
прозрачность, помехи, что перекликается с тезисами, 
высказанными А.Ф. Лосевым в работе «Музыка как пред-
мет логики», где отображены его семантические состав-
ляющие. 

Однако, нельзя забывать о том, что восприятие субъ-
ективно. На этом утверждении зиждется весь базис тако-
го исследовательского направления, как психоакустика. 
Поэтому звукорежиссеру как художнику, работающему с 
определенным инструментарием в процессе создания 
звукового образа, необходимо разделять и классифи-
цировать определенные аудиохарактеристики, которые 
могут быть как объективными, так и личностными. К объ-
ективным характеристикам, которые нельзя трактовать 
субъективно, из всего вышеперечисленного относится 
только наличие помех (щелчков, шумов, иных призву-
ков). Это чисто технический момент, который определя-
ет качество процесса записи как акта фиксации звуково-
го образа на физический или цифровой носитель, что, в 
свою очередь, может повлечь искаженное восприятие 
звукового образа, неточную передачу информации и 
другие негативные последствия.

Таким образом, становится очевидно, что режиссёр-
ское звуковое искусство призвано отображать реаль-
ность посредством художественных образов, объёмно 
интерпретируя её смысловое содержание, в том числе с 
помощь технических средств. 

Важнейшим ресурсом воплощения и постижения 
смысла музыкального произведения является художе-
ственная форма, которая включает в себя такие понятия 
как метр и ритм. Метрико-ритмические характеристики 
понимаются А.Ф. Лосевым как «акты смыслового пола-
гания и их рaспpeдeлeнность, их взаимная расположен-
ность»16. Темп же подразумевает воплощенность чистого 

15 Музыка как предмет логики [Текст] / А.Ф. Лосев; [вступ. ст. К.В. Зенкина, с. 5-32]. - Москва: Академический проект, 2012. С. 30.
16  Музыка как предмет логики [Текст] / А.Ф. Лосев; [вступ. ст. К.В. Зенкина, с. 5-32]. - Москва: Академический проект, 2012. С. 281
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времени в физическом материале. Жизнь звукового об-
раза определена метро-ритмом, именно эта характери-
стика наиболее полно отражает основной энергетиче-
ский посыл звуковой картины, делает ее стремительной 
или созерцательной.

Звукорежиссер, работающий над созданием звуко-
вого образа, располагает элементы во времени и про-
странстве, как художник красками рисуя основные чер-
ты музыкальных инструментов, человеческих голосов, 
выстраивая музыкальный баланс, который учитывает 
интенсивность (динамические характеристики) и рит-
мическую организацию. Динамика движения объединя-
ет все составляющие в единое целое, воспринимаемое 
слушателем, и предвосхищает переходы между различ-
ными музыкальными частями или конструкциями. Одна-
ко, смысловые категории музыки – это не только те, что 
определяют время и пространство. Тон, а также тембр, 
мелодия и гармония, представляющие собой движение 
совокупности тонов, которое структурируется целью, 
определяют смыслы, заложенные в образ и наполняю-
щие организованную звуковую ткань. 

Воплощение образа очень зависит от пространства, 
восприятие которого определяется объемностью звука 
и техническими аспектами, связанными с расположе-
нием источников в пространстве (так называемая «сте-
реофоничность»). То, что объёма звук по-разному вос-
принимается многократно описано как физиками, так и 
психологами и музыковедами. Задача звукорежиссера 
при работе с такими понятиями – умело использовать 
все доступные ему средства для создания реалистич-
ных звуковых образов, понятных зрителю, вызываю-
щих эмоциональный отклик, способствующий глубокой 
рефлексии.

 Ценностно-смысловые доминанты звукорежиссер-
ского искусства, нашедшие свое отражение в том числе 
в технических документах, структурируют данную дея-
тельность. Это демонстрирует принципиальную взаи-
мосвязь и диалектическую взаимообусловленность тех-
нических и художественно-смысловых компонентов. Все 
вышеперечисленное позволяет трактовать творческий 
акт звукорежиссера как форму постижения смыслов му-
зыкального бытия.
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Аннотация: Архитектурное пространство, коррелируя с пространством со-
циальным, координирует деятельность индивидов и социальных групп, раз-
деляет и объединяет их в определенных точках. В условиях растущей соци-
альной конфликтогенности, кризисных явлений в культуре особо значимой 
становится проблема выявления путей стабилизации общества, в том числе 
и средствами, доступными архитектуре, как среде социальной жизни. Не-
обходимо комплексное, разностороннее решение данной проблемы, пред-
полагающее, как один из возможных путей, работу над структурированием 
жизненного пространства человека, обращение к глубинным пластам его 
сознания и исторической памяти, так как речь идет об основополагающих, 
бытийных ценностях. Амфитеатр предполагает объединение людей не на ос-
нове универсализации потребления, а на более глубокой духовной основе –  
это пространство, объединяющее людей в реальном времени и месте во-
круг определенного события или действия. Исследование социально-фило-
софского контекста построения пространства амфитеатра, возможностей 
актуализации данной архитектурной формы в современных общественных 
и градостроительных реалиях может быть одним из источников решения на-
сущных социокультурных проблем постмодерна.

Ключевые слова: амфитеатр, круг, архитектурное пространство, социальное 
пространство, социокультурные смыслы, ценностные ориентации, культура 
постмодерна, консолидация, диверсификация культуры, универсализация, 
социальная конфликтогенность.

AMPHITHEATER: THE PHILOSOPHY 
OF SPACE IN THE CONTEXT 
OF THE SOCIOCULTURAL SITUATION 
OF POSTMODERNISM

M. Korsak
I. Bernas

Summary: Architectural space, correlating with social space, coordinates 
the activities of individuals and social groups, dividing and uniting them 
at certain points. In conditions of increasing social conflict and cultural 
crises, the problem of finding ways to stabilize society becomes particularly 
significant, including through means available to architecture as an 
environment of social life. A comprehensive, multifaceted solution to this 
problem is necessary, which involves, among other possible approaches, 
working on structuring the living space of individuals, appealing to the 
deep layers of their consciousness and historical memory, as it concerns 
fundamental existential values. The amphitheater suggests uniting 
people not on the basis of the universalization of consumption but on a 
deeper spiritual foundation — it is a space that brings people together 
in real time and place around a specific event or action. Research into the 
socio-philosophical context of constructing amphitheater space and the 
possibilities of actualizing this architectural form in modern social and 
urban realities can be one of the sources for solving pressing sociocultural 
problems of postmodernism.

Keywords: amphitheater, circle, architectural space, social space, sociocultural 
meanings, value orientations, postmodern culture, consolidation, cultural 
diversification, universalization, social conflictogenicity.

Исследовательская практика социологии, филосо-
фии и теории архитектуры, а также других гумани-
тарных наук, демонстрирует тот факт, что архитек-

турные объекты и их комплексы являются значимыми 
элементами общественных отношений, отражают их и в 
определенной степени – моделируют их. Проблема про-
странства и его связи с человеком – одна из значимых в 
современном научном дискурсе. Виды пространства не 
существуют обособленно, они пересекаются и взаимо-
действуют друг с другом, оказывают влияние на форми-
рование индивидуальных и общесоциальных характери-
стик. Структура архитектурного пространства отвечает 
социальной структуре, отражает представления об иде-
альном социальном устройстве, представления о мире, 
о пространстве жизни (то есть биологическом простран-

стве). Архитектурное пространство города, коррелируя 
с пространством социальным, координирует деятель-
ность индивидов и социальных групп, разделяет и объе-
диняет их в определенных точках. По мнению М. Назаро-
вой, «потребность жить не в хаотичном, а осмысленном 
и символически организованном пространстве можно 
признать одним из древнейших побуждений человека» 
[1, с. 4]. При этом, анализируя современную архитектур-
ную практику в мире, можно сделать вывод, что на на-
стоящий момент необходимость управлять процессом 
организации архитектурного пространства значитель-
но актуализировалась. Можно предположить, что это 
связано с повышением подвижности и изменчивости 
общества, усложнением его структуры, повышением 
его конфликтогенности, вследствие действия процессов 
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глобализации и регионализации. Кризисные явления во 
всех сферах социальной жизни требуют поиска возмож-
ных путей социальной стабилизации. В этом смысле ар-
хитектура, непосредственно соприкасаясь с человеком, 
может оказать необходимое действие. Необходим поиск 
таких путей и инструментов разрешения существующих 
проблем, которые будут иметь полиструктурный харак-
тер, то есть, будут многомерными, пластичными, универ-
сальными. Такие универсальные инструменты предпо-
лагают воздействие на глубинные основы социального 
бытия, на индивидуальное и общественное сознание. 
Среди них – и пространственные структуры, реализо-
ванные в архитектурных формах и ансамблях. В науке, 
общественно-политической практике длительное время 
формировались принципы и приемы бесструктурного 
управления обществом, которые проявляют себя более 
продуктивно с точки зрения возможностей социальной 
стабилизации. Одним из значимых приемов, что понима-
ли уже древние цивилизации, является соответствующая 
организация пространства, организация архитектурной 
среды и отдельных архитектурных объектов. Такой при-
ем эффективен потому, что «архитектурные объекты, 
являясь частью жизненной среды человека, имеют вы-
сокую степень воздействия на воспринимающего субъ-
екта, а их исключительность проявляется в сочетании 
эмоциональной насыщенности, свойственной произве-
дениям искусства, и социальной значимости для субъек-
тов их восприятия» [1, с. 114]. Таким образом, в свете вы-
шеизложенного, можно сформулировать основные цели 
статьи. Среди них – рассмотрение различных видов про-
странств и специфики их взаимодействия в рамках соци-
альной практики и научных исследований; философский 
анализ взаимовлияния архитектурного и социального 
пространства; экспликация архитектурного объекта как 
транслятора значимой социокультурной информации в 
историческом контексте и изучение комплекса социо-
культурных смыслов и значений, потенциальных соци-
ально значимых качеств такого архитектурной формы, 
как амфитеатр, обладающей богатой историей, истори-
чески сложившимися функциями и семантикой. 

В научном дискурсе известны общие исследования 
архитектуры и архитектурных объектов как носителей 
социально значимой информации, способной быть 
интерпретированной субъектами в зависимости от их 
социальных потребностей. Теория и история архитек-
туры, а также теория градостроительства, в свою оче-
редь, обладают обширным материалом исследований 
амфитеатра. В силу своей функциональной специфики 
и своеобразия исторического возникновения данная 
архитектурная форма рассматривается целым комплек-
сом научных направлений – культурологией, теорией 
архитектуры, философией и социологией. Ее исследова-
ние невозможно без данных истории и искусствоведе-
ния. При этом, на настоящее время остается открытым 
вопрос о социокультурном значении амфитеатра, его 

актуальности в современной культуре, как транслятора 
значимой социальной информации, как пространствен-
ной формы, определенным образом влияющей на пове-
дение человека, его мировосприятие.

В рамках социологии и философии проблемы го-
родского пространства, взаимовлияния архитектуры и 
общества еще недостаточно изучены. Расширение со-
циально-философских исследований города произошло 
в первой половине XIX века и было связано с растущим 
социальным неравенством между различными слоями 
городского населения и угрозой социальной дестабили-
зации. Первое теоретическое социологическое исследо-
вание города провел в начале XX в. М. Вебер. Город стал 
рассматриваться как административно-политическая 
система. 

Интересны работы В.Л. Глазычева, А.Э. Гутнова, ко-
торые формулируют связь в соотношении простран-
ственной модели мира определенной культуры и типа 
пространственной организации поселения – то есть, 
«формулы градоустройства» [2]. В работах Дж.О. Сай-
мондса, К. Линча, Р. Арнхейма [3] уделено внимание 
проблеме влияния архитектурного пространства на 
его восприятие различными социальными субъектами. 
Представители символического интеракционизма – В. 
Бани, Р. Смит, определяют социологию архитектуры как 
научное направление, исследующее взаимосвязь и вза-
имовлияние социокультурных явлений и искусственно 
создаваемого архитектурного пространства [4]. Заслу-
живают внимания исследования М. Назаровой, позволя-
ющие понять социокультурное значение архитектурных 
объектов и их сущность как составляющих человеческой 
культуры. М. Назарова указывает на богатство и слож-
ность коммуникативного потенциала архитектурных 
объектов в зависимости от исторических условий и со-
стояния общества.

Философское осмысление амфитеатра как своео-
бразной формы построения пространства, восходящей 
к формам алтаря, предполагает обращение к исследова-
нию роли пространственных архетипов в формировании 
современной городской среды. В культурологическом 
дискурсе активно исследуется бытие социокультурных 
архетипов, которые транслируются на протяжении ты-
сячелетий и являются социально значимыми для любой 
эпохи, несмотря на изменения в общественном устрой-
стве. Данные исследования касаются и проблем бытия 
архитектурных архетипов [5].

Для исследования социально-философского контек-
ста пространственных форм и пространства вообще, как 
среды производства социальных отношений, интересна 
работа Анри Лефевра «Производство пространства». Ав-
тор обращает внимание на то, что «Социальная энергия, 
точно так же как энергия материальная, молекулярная 
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или атомная, распространяется и рассеивается, кон-
центрируется в отдельных локусах и воздействует на их 
окружение» [6, с.192]. Таким образом, оправданно нали-
чие в городской ткани определенных точек пересечения 
и объединения различных социальных групп и слоев, а 
также пространственных структур, разграничивающих 
их, что, в свою очередь, говорит о потенциале архитек-
турной среды как средства социального регулирования. 
По мысли А. Лефевра, пространство представляет собой 
динамичное образование, в состав которого входит его 
социально-политическое измерение. Процесс повсед-
невного воспроизводства социальных отношений всег-
да имеет пространственные границы, что предполагает 
наличие возможности изменять социально-простран-
ственные отношения. А. Лефевр в работе «Производство 
пространства» ставил для себя основную задачу – раз-
работать единую теорию пространства. Потребность ее 
разрешения связана, прежде всего, с социально-полити-
ческой необходимостью.

Амфитеатр – не просто архитектурная форма с глу-
бокой историей, это пространственный архетип, на мен-
тальном уровне оказывающий влияние на человека и 
его действия. В архитектурной среде амфитеатр высту-
пает как символическая пространственная доминанта. 
Архитектурное пространство города, коррелируя с про-
странством социальным, координирует деятельность 
индивидов и социальных групп, разделяет и объединяет 
их в определенных точках. Одной из таких точек, пред-
полагающих объединение различных групп, является 
амфитеатр. Исторически он служил той же роли. Возрас-
тание его значения связывалось с определенными поли-
тическими, социально-культурными обстоятельствами –  
расцвет амфитеатра характерен для Древнего Рима, где 
представления в амфитеатрах стали орудием популя-
ризации власти и решением многих политических во-
просов. Амфитеатры в значительном количестве стро-
ились на территории бывшего СССР, что определялось 
необходимостью организации досуга, с одной стороны, 
и необходимостью трансляции определенных идей, ин-
формации. Архитектурная форма амфитеатра, предпо-
лагающая объединение людей вне зависимости от соци-
ального положения и социальных ролей, на настоящее 
время используется мало, несмотря на богатство своих 
потенциальных функций и градостроительные возмож-
ности. При этом, архитектурные объекты и формируемые 
ими пространственные структуры оказывают непосред-
ственное и непрерывное влияние на формирование ми-
ровоззрения, психики, особенностей восприятия, эсте-
тических и других предпочтений и поведение личности, 
социальных групп и общества. Соответственно, в данном 
аспекте не стоит недооценивать амфитеатр. Влиянию на 
внутренний мир человека способствует не только изна-
чально заложенный в сооружении смысл и круг куль-
турных значений, но и все исторические напластования 
смыслов и значений, накопленные им. Интересна в этом 

отношении мысль Ю. Лотмана: Произведение искусства 
может «умирать» и вновь возрождаться, здесь «работа-
ет» не последний временной срез, а вся толща текстов 
культуры [7]. Архитектурные объекты, амфитеатр – в том 
числе, являются значимыми элементами общественных 
отношений, отражают их и, в определенной степени – 
моделируют их. Архитектурная среда формируется не 
только под влиянием географических, природных усло-
вий, но и на основе базовых характеристик мировоспри-
ятия и менталитета, которые, в свою очередь, во многом 
определяются влиянием особенностей окружающего 
пространства – лес, степь, пустыня, горы, равнины, реки 
и т.д. Архитектурное пространство связано также с про-
странством социальным, они пересекаются, оказывают 
влияние друг на друга. 

Для более эффективного понимания социокультурно-
го значения амфитеатра, в том числе – и на современном 
этапе, необходимо обратиться к истокам возникновения 
данной архитектурной формы, а также указать на его 
смысловое, семантическое содержание, что позволит фи-
лософски осмыслить своеобразие и роль в обществе та-
кого типа организации пространства. Известно, что амфи-
театр развивался на базе алтаря и религиозных культов 
- то есть, это тоже своего рода средоточие смысла жизни. 
Амфитеатр представляет собой соединение социального, 
ментального и физического пространства в конкретно-
чувственной, наблюдаемой форме. Знаменательно для 
данной работы и то, что активизация ритуальной стороны 
человеческой жизни напрямую связана с развитием пер-
вых обществ – «переход к классовому строю (и формиро-
ванию государства) всегда приводил к интенсификации 
обрядовой стороны верований» [8, с. 18]. На протяжении 
всей истории человечества религиозные ритуалы были 
своего рода фундаментом общественной жизни, опре-
деляли саму общественную иерархию. Первые же госу-
дарственные системы носили исключительно теократи-
ческий характер. Религиозные обряды могли принимать 
различные формы, часто включали жертвоприношения. 
Изначально, процесс формирования амфитеатра шел 
параллельно с развитием верований, формированием 
религиозных культов и совместно – с формированием 
социальной структуры античного общества. Амфитеатр –  
вместилище этих религиозных ритуалов, которые укре-
пляли общество, связи внутри него. Еще в Древнем Риме 
игры, проводимые в амфитеатрах, были оценены как эф-
фективный способ управления толпой и, соответственно, 
мощный фактор стабилизации общества. Смена социаль-
ного порядка, системы ценностей и мировоззрения при-
вела к изменению отношения к амфитеатру, утрате его 
значения в период заката Римской империи и перехода 
от язычества к христианству. В эпоху Средневековья со-
хранившиеся амфитеатры стали каменоломнями, исполь-
зовались как крепости, затем – и как жилье. 

Амфитеатр стал выражением в архитектурной форме 
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определенной философии миропонимания. Это связано 
с его смысловым содержанием и символикой. Амфитеатр 
базируется на форме круга, которая представляет собой 
один из наиболее распространенных пространственных 
архетипов. Символическое содержание круга много-
аспектно. Оно выражается, например, в символике и ри-
туальной стороне солярных религий, базирующейся на 
их основе материальной культуре, дошедшей до нашего 
времени. Круг реализуется в формах взаимодействия 
групп людей (круг, круглый стол), в устойчивых слово-
формах (семейный круг, дружеский круг, окружение), в 
искусстве (хоровод, орнамент). Форма круга связана с 
представлениями человека о сотворении мира: «Уста-
новлено, что в любой культуре, языческой или религиоз-
ной, доминирует символика Солнца. Везде присутствует 
тема четырехчастности пространства и времени, проис-
ходящих от первородного центра. Таким образом, любая 
архитектура - это всегда воспроизведение космогонии, 
сотворения мира в микрокосме, воспроизведение про-
странства и времени в одной точке Символически это 
выражено в форме здания, а именно, в присутствии в 
плане союза дополняющих принципов квадрата и кру-
га, символизирующих объединение Земли и Неба, Про-
странства и Времени» [9, с.12].

Амфитеатр предполагает объединение не на основе 
универсализации потребления (что характерно для со-
временной культуры), а на более глубокой духовной и 
культурной основе. Как архитектурная форма, как форма 
организации пространства он обладает глубокой семан-
тикой и потенциалом в деле социальной консолидации 
и стабилизации. Амфитеатр – пространство, объеди-
няющее людей в реальном времени и месте (не в Сети) 
вокруг определенного события или действия. Круг, как 
архитектурная форма, вид организации пространства и 
символ имел большое значение во все времена и во всех 
культурах. Символика и значение круга в древних обще-
ствах и по настоящее время предполагает обращение к 
следующим аспектам - круг как архитектурная форма, как 
форма организации пространства; солярные религии, 
сакральные действа, годовой цикл, проявление в языке –  
выражения речи. Таким образом, приходим к выводу о 
глубинной смысловой нагрузке пространственной фор-
мы амфитеатра. На это указывает и сам процесс истори-
ческого генезиса древнегреческого театра. Организация 
людей в круг на первых порах формирования общества 
(вече, круг); потребность приобретения этим обще-
ственным взаимодействием определенной архитектур-
но-пространственной формы (овеществление действия, 
формирование соответствующей обстановки для него, 
содержащей определенные культурные смыслы) выра-
жение специфики социальных отношений потребовали 
развития архитектурной формы амфитеатра. Символизм 
присутствует органически в действиях человека и групп, 
в архитектуре: «Символами, на базе которых люди взаи-
модействуют, выступают, в первую очередь, язык, жесты, 

ритуалы, а также – спроектированные и искусственно 
созданные материальные формы: таковыми очевидно 
являются возведенные людьми постройки» [10, с.7398].

В условиях растущей социальной конфликтоген-
ности, кризисных явлений в культуре особо значимой 
становится проблема выявления путей стабилизации 
общества, в том числе и средствами, доступными ар-
хитектуре, как среде социальной жизни. Такие явления 
постмодерна, как диверсификация культуры, атомиза-
ция индивидов, гибридизация культур на базе глобали-
зационных процессов и развития коммуникаций, наряду 
с разложением общечеловеческих, универсальных цен-
ностей и утверждением их относительности приводят на 
настоящее время к утрачиванию общечеловеческой ос-
новы социальной консолидации. Этому же способствует 
ярко выраженная и культивируемая современной куль-
турой нацеленность на удовлетворение личных потреб-
ностей и эгоизм. Необходимо комплексное, разносто-
роннее решение данной проблемы, предполагающее, 
как один из возможных путей, работу над структуриро-
ванием жизненного пространства человека, обращение 
к глубинным пластам его сознания и исторической па-
мяти, так как речь идет об основополагающих, бытийных 
ценностях. Амфитеатр имеет также и градостроительное 
значение – формирует городское, а соответственно, и 
социальное пространство. Эти цели реализовывались 
в нем исторически и тем же он актуален на настоящее 
время. Необходимо понимать, что «Объекты архитек-
турного пространства не нейтральны, они несут в себе 
смыслы, которые воспринимаются той или иной эпохой 
как более или менее ценностно-значимые и трактовка 
их меняется под воздействием социокультурных изме-
нений» [11, с. 112]. 

Как архитектурная форма и форма организации 
пространства, он обладает исторически сложивши-
мися социокультурными смыслами; в архитектурной 
среде амфитеатр выступает как символическая про-
странственная доминанта. Играет роль в организации 
пространственных архитектурных композиций, имеет 
свои эстетические качества, художественно обогащая 
среду жизнедеятельности. Архитектура, будучи частью 
жизненной среды человека, оказывала и оказывает на 
настоящее время серьезное идеологическое и миро-
воззренческое влияние на человека, она представляет 
собой своеобразное эстетическое выражение социаль-
ных процессов.

Архитектурный объект, такой как амфитеатр, кото-
рый существует на протяжении столетий, при этом - не 
теряет информации, а накапливает ее. Создавая совре-
менные постройки амфитеатров, архитектору-проекти-
ровщику следует задуматься – что останется от древних 
образцов, что будет дано нового; каков социокультур-
ный и философский контекст новых амфитеатров, реа-
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лизуют ли они свои глубинные духовные функции? Буду-
чи открытой, динамичной системой, город находится в 
состоянии непрерывного изменения. В городской ткани 
одни объекты сохраняют жизнеспособность, другие – 
устаревают. Значимой проблемой, как для архитекторов-
градостроителей, так и для социологов, искусствоведов, 
становится поиск допустимой грани в отношении того, 
что должно быть сохранено, а что подлежит изменению. 
Амфитеатр, представляющий собой архетипическую 
форму, хранящую историю, значимые ценности, актуа-
лен и в настоящее время. В эпоху атомизации индивидов 
становится необходимым развитие тех архитектурных 
форм, которые позволяют объединить людей вокруг 
общезначимого действия или идеи.

Амфитеатр, как и другие архитектурные формы в 
своей совокупности, можно представить как одни из 
элементов системы бесструктурного управления, пред-
полагающий, в отличие от СМИ, рекламы и др., непо-
средственное, «живое» восприятие и взаимодействие, 
наблюдение за реакцией других индивидов. Социаль-
ные взаимодействия в данном пространстве с его соци-

окультурным контекстом, могут быть позитивны с точки 
зрения формирования личности: необходимость совер-
шать реальный выбор здесь и сейчас, непосредственно 
координировать свои поступки без возможности отме-
нить, «стереть» что-либо (что значимо для формирова-
ния социальной ответственности, воли, самоконтроля, 
личностных ценностей). 

Таким образом, исследование социально-фило-
софского контекста пространства, организованного 
амфитеатром, предполагает рассмотрение различных 
типов пространств (архитектурного, социального, био-
логического и других) и сущности их взаимодействий. 
Это позволит не только глубже понять исторически 
сложившуюся природу данного архитектурного объек-
та, его функционал и культурное значение, но и его со-
циальный, коммуникативный потенциал, выраженный 
в богатстве социокультурных смыслов, актуальных для 
настоящего времени. Необходимо дальнейшее исследо-
вание возможностей актуализации данной архитектур-
ной формы в современных общественных и градостро-
ительных реалиях. 
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Не вызывает сомнения глубокая укорененность 
в культуре идеи милосердия как нравственного 
принципа и практического действия, проявляю-

щегося в сострадании и направленного на помощь чело-
веку в его нуждах и лишениях. Хорошо известно, какую 
важную роль милосердие играет во многих религиозных 
учения, в частности, в христианстве, где оно представля-
ется проявлением божественной любви и сострадания 
к ближнему и является одним из центральных догматов 
христианской веры. В этой связи высказывание Канта 
о милосердии как «оскорбительном способе благоде-
яния» [3, с.476] вступает в серьезное противоречие с 
существующими оценками и трактовками этого мораль-
ного принципа в мировой культуре. Несмотря на то, что 
этот момент кантовской этики не был обойден учены-
ми-кантоведами [1], тем не менее, на наш взгляд, логи-
ка обоснования правомерности кантовской позиции по 
этому вопросу может быть дополнена более присталь-
ным вниманием к учению Канта о праве, и в этой связи к 
проводимому им разделению морального долга на долг 
в «узком смысле» и «долг в широком смысле». 

Разделение долга добродетели на долг любви – долг 
в широком смысле, и долг уважения – долг в узком смыс-
ле Кант осуществляет в «Метафизике нравов». 

Долг любви к людям, в свою очередь, находит свое 
выражение в максиме благоволения – в практическом 

человеколюбии и разделяется на такие обязанности, как 
долг благотворения, долг благодарности, и долг участия. 
Что касается милосердия, то речь о нем идет в связи с 
рассуждениями о третьей обязанности долга благоволе-
ния – участия в судьбе ближнего. 

Прежде чем перейти к подробному анализу трех со-
ставляющих максимы благоволения, следует обратиться 
к рассмотрению дога уважения. Кант определяет его как 
«долг негативный» и проводит мысль о его совпадение 
с правовым долгом. При этом правовой долг также рас-
сматривается им как проявление добродетели, но толь-
ко минимальной. Кант определяет его как долг в «узком 
смысле», тогда как долг любви он предлагает трактовать 
как долг «в широком смысле». 

Значимость этого положения становится понятной в 
свете последующих в истории философской мысли ин-
терпретаций права как «морального минимума». Хорошо 
известна позиция Вл. Соловьева в вопросе соотношения 
права и морали, согласно которой «право есть принуди-
тельное требование реализации определенного минималь-
ного добра, или такого порядка, который не допускает 
известных крайних проявлений зла» [6, с.35]. Казалось бы, 
само наличие этой формулы доказывает, что вышеприве-
денная идея Канта о разделение долга на «долг в узком 
смысле» и «долг в широком смысле» получила свое по-
следующее воплощение и развитие. На наш взгляд, это 
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не совсем так. Из определения права как «морального 
минимума», нашедшего поддержку и у современных 
мыслителей, вытекает трактовка морали как альтернати-
вы формальной законности, превосходящей ее и высту-
пающей по отношении к ней более высоким принципом 
жизнеустройства. Проще говоря, мораль вбирает в себя 
право и закрепляет за ним функцию защиты от наиболее 
серьезных видов проявления зла. Однако в отношении 
права, как нам представляется, Кант занимает иную пози-
цию. Для него правовой долг аналогичен долгу уважения 
в том смысле, что проявляет себя как требование «нико-
го не лишать его своё». Именно эта формула доказывает 
ключевую роль права в превращении совместного взаи-
модействия людей в «царство целей», в сообщество, где 
признается достоинство жизни каждого.

Право в этом смысле ограждает от умышленного 
вторжения в сферу чужой собственности, в сферу вла-
дений Другого, и рассматривает требование Neminem 
laedere (лат.) – никому не вреди, как необходимое усло-
вие существования человечества: «человечество могло 
бы существовать, если бы никто ничем не способствовал 
счастью других, но при этом умышленно ничего бы от 
него не отнимал…» [4, с. 92]. 

Таким образом, урегулированное только правом (без 
морали) существование обеспечивает человечеству 
весьма сносные условия жизни. «В самом деле каждый 
может быть свободен, – пишет Кант, – хотя бы для меня 
его свобода и была совершенно безразлична, или же я в 
душе охотно бы ее нарушил, если только я не наношу ей 
ущерба своими внешними поступками» [4, с.285]. 

Единственное, что смущает Канта в этой ситуации, 
так это то, что благополучие другого человека никого не 
волнует, и никто, в результате, не утруждает себя заботой 
о благе ближнего: «никто ничем не способствует счастью 
других». В то же время практический разум убеждает 
нас, что такое автономное существование несовместимо 
с «идеей человечества как цели самой по себе» и про-
тиворечит требованиям долга. Идея человечества как 
цели, таким образом, может быть реализована лишь при 
условии, что каждый будет стремиться к счастью друго-
го, и только тогда можно рассчитывать на полное вопло-
щение в жизнь принципа, согласно которому возможно 
будет относиться к человечеству и в своем лице, и в лице 
каждого другого как к цели, а не как средству.

Однако в работе «Религия в пределах только разума» 
Кант говорит о том, что счастье в мире должно быть при-
ведено в полное согласие с его достоинством: счастье 
нужно заслужить. Возможно, именно поэтому заслуженно 
терпящий лишения человек в этической системе Канта не 
мог рассчитывать на помощь и поддержку, и именно по-
этому милосердие Кантом не поощрялось и относилось 
к нравственно-нейтральным действиям. Если человек 
не сделал ничего, чтобы избежать несчастья, то распла-

чиваться за это должен он сам, а не кто-то другой. В От-
рывках из морального катехизиса из Метафизики нравов 
Кант, словами учителя, дает напутствие ученику: «Итак, ты 
видишь, что, если бы у тебя и было все счастье и к тому 
же самая добрая воля, ты все-таки не должен был бы без 
рассуждения наградить этим счастьем каждого, кто про-
тягивает к нему руку, а должен был сначала исследовать, 
насколько каждый достоин счастья» [3, с.495]. Поэтому 
милосердие – это благоволение, «которое относится к 
недостойному…, и которое не должно проявляться в от-
ношении друг друга у людей, как раз не имеющих права 
похвастаться тем, что они достойны счастья» [3, с.476]. 

Если наш анализ корректен, тогда логично было бы 
предположить, что следует приходить на помощь толь-
ко тем людям, чье страдание не заслужено, и вызвано 
внешней, независимой от их воли, причиной. Если же 
вызывающее страдание воздействие носило внешний 
характер, то каждый, кто не пострадал, кого злая участь 
обошла стороной, должен воспринимать подобное бла-
гополучие незаслуженным благом. Например, выжив-
шие во время землетрясения, или какого-либо другого 
стихийного бедствия, прекрасно осознают, что по какой-
то невидимой причине расплачиваться за происшедшее 
вынуждены другие, в то время как их благополучие, бла-
гополучие выживших, не пострадало. 

Исправить подобную ошибку можно лишь при усло-
вии, что каждый из уцелевших постарается разделить 
страдания потерпевших, и, имея возможность распоря-
жаться собой и своим имуществом, возместит им матери-
альные и моральные потери. Следовательно, руковод-
ствуясь нравственным законом, каждый, избежавший 
ущерба, должен предпринять действия, направленные 
на восстановление равновесия в распределении по-
терь, вызванных случайными обстоятельствами, так как 
выгодное положение, в котором оказались счастливчи-
ки, досталось им отнюдь не благодаря личным заслугам. 
Можно, в связи с этим, также предположить, что суще-
ствование долга благотворения, о котором говорит Кант, 
обязывающего «по мере возможности помогать людям» 
[3, с.472], проистекает отнюдь не из непонятно откуда бе-
рущегося требования делиться имеющимся, а обуслов-
лено осознаваемой всеми необходимостью возвращать 
необоснованно присвоенное. Безнравственным, в связи 
с этим, следует признать поведение индивидов, в основе 
которого лежит нежелание отказаться от незаслуженно-
го преимущества, полученного ценой потерь, лишений, 
претерпеваемых другими людьми.

Можно проверить наши наблюдения, обратившись к 
анализу лжи, которая в одном случае квалифицируется как 
правовое преступление, в другом случае – как моральное 
(ложь в этическом смысле). «Для того чтобы объявить не-
приемлемой ложь (в этическом смысле слова) как предна-
меренную неправду вообще, – пишет Кант, – она необяза-
тельно должна нанести ущерб другим, ведь тогда она была 
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бы нарушением прав других (курсив авт.). Причиной лжи 
может быть и легкомыслие или даже добродушие; более 
того, при помощи лжи можно преследовать действитель-
но добрую цель…» [3, с.453]. Высказывание, что этическая 
ложь «необязательно должна нанести ущерб» предпо-
лагает, что эта ложь все-таки может нанести ущерб, но, в 
отличие от ущерба в правовом смысле, этический ущерб 
оказывается иного качества, он не нацелен на нарушение 
прав других, т.е. не связан с преднамеренным посягатель-
ством на принадлежащую другим собственность. 

Что же касается осуждения человека, совершившего 
недобродетельный поступок, то его источник следует 
искать отнюдь не в уличенном намерении посягнуть на 
чужое, а в нежелании вернуть случайно, часто вопреки 
воле этого человека, присвоенное. Подобная позиция 
оказывается несовместимой с «царством целей», с обще-
ством, которое индивид выбирает для себя в качестве 
желаемого, где каждый проявляет заинтересованность 
в существовании других, не безразличен к их успехам и 
способствует их счастью. Нравственно-ориентирован-
ная личность, таким образом, своими действиями, на-
правленными на помощь и поддержку другого, как бы 
восстанавливает нарушенное случайными обстоятель-
ствами равновесие условий, необходимых каждому для 
достижения заслуженного благополучия. 

Эта идея равновесия подтверждается рассуждения-
ми Канта при ответе на им же поставленный вопрос: «До 
какого предела можно расходовать свои средства на 
благотворительные цели? Разумеется, – пишет Кант, – не 
до такого предела, чтобы в конце концов самому нуж-
даться в благотворении других» [3, с.473], то есть можно 
предположить, что положение дающего, в результате по-
мощи, не должно стать таким же, каким было оно у нуж-
дающегося в благотворительности. Однако, если учесть, 
что в реальной жизни окружающие нас люди постоянно 
переживают незаслуженные страдания, терпят бедствия 
различной степени тяжести от плохого настроения до 
потери имущества и т.п., т.е. являются нуждающимися в 
сравнении с другими, и нужда эта может принимать са-

мые ужасающие формы, то легко можно представить во 
что превратится в связи с этим жизнь добродетельного 
человека, постоянно отслеживающего людские бедствия 
и реагирующего на них, это во-первых, и, во-вторых, на-
долго ли хватит его возможностей, как духовных так и фи-
зических, ведь, оказывая поддержку кому-либо, человек 
может располагать только собой и своим имуществом?

На самом деле, положение добродетельного человека 
в этической системе Канта не так плачевно, как это может 
показаться на первый взгляд. Вспомним о долге любви 
или максиме благоволения. В соответствии с Кантом долг 
благоволения, как практическое человеколюбие, прояв-
ляется в том, что «я всего лишь не безразличен к данному 
человеку» [3, с.471]. Из последующих рассуждений Канта 
становится ясно, что одинаково благоволить ко всем не-
обязательно, и благоволение к «любимым мною» различа-
ется в зависимости от того, кто из них мне ближе и дороже.

Таким образом, максима благоволения, она же долг 
любви к людям, призывает «сделать своей целью благопо-
лучие другого человека (благодеяние)», при этом степень 
участия в судьбе другого может быть самой минимальной 
и ограничиться пожеланием «добра всем другим». 

Итак, милосердие является проявлением долга люб-
ви, из которого вытекает обязанность благотворения как 
первая составляющая милосердия и как первая обязан-
ность - долг на ряду с долгом благодарности и участия, 
согласно которому индивид должен прийти на помощь 
каждому, кто этой помощи достоин, т.е. тому, кто оказался 
в затруднительном положении не по своей вине. Что же 
касается тех страдальцев, которые недостойны счастья, 
то в отношении них действует условный или косвенный 
долг участливости – человечности. Это третий долг наря-
ду с благотворением и благодарностью, и вторая состав-
ляющая милосердия – сострадательность, заложенный 
в человеке самой природой. Ориентируя на деятельное 
участие в судьбе ближнего, условный долг призван куль-
тивировать чувства сострадания в целях поддержания 
стойкости в следовании моральным принципам.
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Аннотация: В статье рассматривается система научных методов и место на-
блюдения как метода в этой системе. Отмечается ряд современных подходов 
к систематизации научной методологии и, на основе подходов В.П. Коханов-
ского и В.С. Степина, рассматривается соотношение имеющихся методов с 
методом наблюдения. На основе анализа данного соотношения делается 
вывод о ключевых связях метода наблюдения с другими методами и, как 
следствие, отмечается логически обусловленное место метода наблюдения в 
структуре научной методологии. Статья является одним из элементов разра-
ботки методологии наблюдения и позволяет, затем, перейти к более точному 
его описанию.

Ключевые слова: наблюдение, методология науки, эмпирические методы, 
общенаучные методы,теория познания.

THE PLACE OF OBSERVATION IN 
THE SYSTEM OF SCIENTIFIC METHODS

D. Sklyarov

Summary: The article discusses the system of scientific methods and 
the place of observation as a method in this system. A number of 
modern approaches to the systematization of scientific methodology 
are noted and, using the example of the most developed approaches 
by V.P. Kohanovsky and V.S. Stepin, the interrelation of these methods 
with the observation method is considered. Based on the analysis of 
this interrelationship, a conclusion is drawn about the key links of the 
observation method with other methods and, as a result, the logically 
determined place of the observation method in the structure of 
scientific methodology is noted. The article is one of the elements of the 
development of the methodology of observation and allows, then, to 
move on to a more accurate description of it.

Keywords: observation, methodology of science, empirical methods, 
general scientific methods,theory of knowledge.

Для обозначения места наблюдения в структуре 
научных методов, сначала стоит воспроизвести 
и проанализировать имеющиеся точки зрения 

на эту структуру. Её понимание, в общем, не слишком 
различается у разных авторов и имеет вполне традици-
онный, устоявшийся характер. Несмотря на этом можно 
выделить несколько базовых подходов, отличающихся, 
скорее, не разным пониманием структуры методоло-
гии науки, а способами её описания. В качестве образ-
цов таких подходов возьмём работы В.П. Кохановского 
и В.С Стёпина.

В.П. Кохановский в своей «Философии и методологии 
науки» [2, с.255] приводит следующую классификацию 
общенаучных методов: 

• эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, 
сравнение; 

• теоретические методы: формализация, аксиома-
тичсский метод, гипотетико-дедуктивный метод; 

• общелогические методы: анализ, синтез, абстра-
гирование, идеализация, обобщение, индукция, 
индуктивное установление причинных связей, 
дедукция, аналогия, моделирование, системный 
подход, вероятностные методы. 

В «Истории и философии науки» В.С Стёпина [5, стр. 
196] научные методы также подразделяются на теоре-
тические и эмпирические. Он отмечает сложную связь 
эмпирического и теоретического уровней, проявляю-

щуюся во взаимодействии не просто каких-то теорий с 
их эмпирическом базисом, но во взаимодействии целых 
научных дисциплин с другими дисциплинами.

В подходе В.С. Стёпина эмпирический и теоретиче-
ский уровни являются сложно структурированными. При 
этом выделяются следующие элементы [5, стр. 203, 221]: 

• Эмпирический уровень 
• непосредственные наблюдения и эксперименты 
• процедуры перехода от эмпирических фактов к 

эмпирическим зависимостям 
• установление инвариантной составляющей 
• истолкование инвариантного содержания 
• Теоретический уровень 
• Частные теоретические модели 
• Развитые фундаментальные теории 

Как видно, здесь на эмпирическом уровне не дела-
ется различия между наблюдением и экспериментом, 
так как анализу подвергаются эмпирические факты, 
являющиеся результатом и того, и другого. Способ же 
получения эмпирических фактов, при таком подходе, 
значения не имеет. Однако, такой подход позволяет 
сфокусироваться на том, что считать эмпирическим 
фактом. Отмечается, что наблюдаемые объекты или 
процессы, в принципе, обладают бесконечным чис-
лом характеристик и задачей исследователя является 
выделись те, что являются значимыми, с точки зрения 
исследования.
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Также обращается внимание на тесную связь экспе-
римента и наблюдения, вводится понятие «квазиприбор-
ного объекта» [5, стр. 209], когда природные свойства 
некоторых объектов используются как часть приборной 
системы. Такие наблюдения (или эксперименты) раскры-
вают не только свойства целевого объекта, но и учиты-
вают всю систему связей от исследуемого объекта до 
исследователя.

Вторая же часть эмпирического уровня: переход 
от эмпирических фактов к эмпирическим зависимо-
стям прямо подразумевает использование ряда тео-
ретических методов. На этом этапе выполняются такие 
действия, как индуктивное обобщение полученной ин-
формации, статистическая обработка, формирование 
гипотезы, истолковывающей выявленные закономер-
ности и т.д. То есть происходит тесное взаимодействие 
эмпирического и теоретического уровней.

В основе теоретического уровня лежат абстрактные 
объекты, формируемые путём идеализации реальных 
объектов. Именно относительно них формируются зако-
ны теоретической модели. [5, стр. 222] Однако, форми-
рующиеся на теоретическом уровне модели далеко не в 
полной мере отражают реальность, поскольку идеали-
зация и моделирование являются процедурами упроще-
ния. Точно таким же модельным упрощением является и 
лабораторный эксперимент, сам смысл которого заклю-
чается в выделении нескольких ключевых действующих 
факторов при снижении до минимума влияния осталь-
ных. Что опять приводит к необходимости наблюдения 
как метода «окончательного контроля».

Таким образом, можно сказать, что наблюдение не 
просто является одним из эмпирических методов, но и на 
различных этапах включает и другие составляющие ряда 
общенаучных методов, как теоретических, так и общело-
гических. Некоторые из приведённых выше определений 
метода подразумевают включение в состав наблюдения 
теоретических элементов, причём теоретические функ-
ции наблюдения иногда даже завышаются (например, 
придание наблюдению задачи объяснения [1]).

Если следовать другим моделям понимания системы 
научных методов, то, например, М. Коэн и Э. Нагель так-
же подразумевают включение теоретических элементов 
в состав наблюдения, отмечая, что «даже случайное, на 
первый взгляд, наблюдение требует использования ги-
потезы для интерпретации воспринимаемого» [3, стр. 
186]. Также ими отмечается обратная связь наблюдения 
и гипотезы: с одной стороны наблюдаемые факты яв-
ляются основанием для построения гипотез, с другой 
стороны, именно гипотеза определяет дальнейшее на-
правление наблюдения и, за счёт этого, определяет его 
эффективность как метода познания. Таким образом, на-
блюдение включается в структуру познания как метод 

эмпирического уровня, тесно связанный с теоретиче-
ским уровнем взаимным влиянием. 

С другой стороны, некоторые теоретические методы 
также могут частично включать или опираться на эле-
менты наблюдения. Как отмечает Г.И. Рузавин, [4, стр. 40], 
«научные наблюдения, как и обыденные, основываются, 
в принципе на чувственном восприятии предметов и 
явлений, в науке они лучше организованы, систематизи-
рованы, а самое главное — направляются и контролиру-
ются теорией». Так образуется система связей, объединя-
ющая наблюдение с другими методами и определяющая 
его место в общей структуре. 

Рассмотрим, как тесное взаимодействие и взаимов-
лияние, существующее между наблюдением и другими 
методами, позволяет говорить о роли наблюдения как 
одного из существенных связующих звеньев в структуре 
методологии науки. 

Эксперимент, подразумевающий активное воздей-
ствие субъекта на объект с целью выяснения его свойств 
[4, стр. 45], включается в наблюдение тогда, когда речь 
идёт о подборе необходимых средств наблюдения. Объ-
ект при этом не задействуется и какое-либо влияние на 
него не оказывается, однако подбор и в дальнейшем 
коррекция средств наблюдения, по сути, и есть экспе-
римент, объектом которого являются средства наблю-
дения, а целью — подбор наиболее эффективного их 
сочетания для обеспечения выполнения поставленных 
задач.

Наблюдатель оказывает активное воздействие на 
средства наблюдения, выясняя их пригодность, грани-
цы применимости, контролируя их поведение. При этом 
обеспечивается воспроизводимость как одна из черт 
эксперимента, т.к. одни и те же средства могут исполь-
зоваться многократно для наблюдения тех же объектов 
в схожих условиях.

Сравнение входит в состав наблюдения на этапе 
контроля, когда нам необходимо оценить результаты 
наблюдения и их достоверность. На данном этапе срав-
нение используется в полной мере и применяется для 
выделения сходств и различий между построенной на 
основании уже полученных результатов моделью на-
блюдаемого объекта и получаемыми в процессе наблю-
дения новыми данными.

Формализация, по В.П. Кохановскому [2, стр.259], под-
разумевает отображение содержательного знания в зна-
ко-символьном виде. Она также включается в наблюде-
ние на этапе контроля. Обеспечение большей точности 
наблюдения достигается путём включения нескольких 
наблюдателей. В таком случае, необходимо обеспечение 
обмена информацией между наблюдателями в наиболее 
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унифицированной форме, что и достигается путём фор-
мализации результатов наблюдения.

Гипотетико-дедуктивный метод, выражающийся 
в выведении предположений из точно установленных 
фактов [4, стр.115], лежит в основе выбора средств на-
блюдения. Не зная изначально всех свойств, которые вы-
явятся в процессе наблюдения, мы вынуждены заранее 
предполагать некоторые из них исходя из того, что нам 
уже известно об объекте. Именно для выявления этих 
предполагаемых свойств и подбираются средства на-
блюдения. Например, предполагая, что некая жидкость 
имеет запах, т.к. это вообще свойственно жидкостям, мы 
её нюхаем. 

Анализ и синтез используются на этапе исследования 
структуры, внешних и внутренних связей объекта. В про-
цессе наблюдения мы выделяем составные части наблю-
даемого объекта (либо разделяем по степени важности 
приходящую от объекта информацию), затем наблюдаем 
взаимодействие частей объекта между собой, или объ-
екта с его окружением. Также синтезом является восста-
новление целостного образа объекта из разнородной 
информации, получаемой различными органами чувств 
или инструментами, их замещающими.

Моделирование является одним из важных элемен-
тов наблюдения. Модель наблюдаемого объекта стро-
ится в сознании и является исключительно умозри-
тельной операцией. В ходе моделирования выделяются 
наиболее существенные, с точки зрения цели, качества 
объекта, создаётся образ, основанный на выделенных 
качествах и в дальнейшем этот образ используется при 
прогнозировании поведения объекта и дальнейшей 
коррекции приемов и средств наблюдения в ходе обрат-
ного контроля.

В свою очередь, имеется и обратное присутствие эле-
ментов наблюдения в ряде других методов.

Эксперимент, хотя в какой-то степени и противопо-

ложен наблюдению, поскольку подразумевает активное 
воздействие на объект вплоть до его разрушения, тем не 
менее, прямому воздействию и контролю могут подвер-
гаться далеко не все исследуемые свойства объекта, да и 
полный контроль над всеми свойствами объекта никог-
да целью эксперимента и не является. Кроме того, любой 
эксперимент над объектом обязательно включает кон-
тролирующее наблюдение за экспериментом, целью ко-
торого является выявление возможных ошибок.

Сравнение же само по себе, обычно, является дей-
ствием вторичным по отношению к наблюдению либо 
эксперименту, поскольку сравниваем мы обычно ре-
зультаты, полученные путём применения этих двух мето-
дов. Т.е. наблюдение даёт нам материал, который затем 
обрабатывается посредством сравнения.

Важна роль наблюдения в моделировании, поскольку 
задача моделирования — представление в упрощённом 
виде реальных объектов или процессов, то и основани-
ем для моделирования являются эмпирические данные, 
получаемые в ходе наблюдения или эксперимента, ко-
торые, пройдя теоретическое осмысление, ложатся в 
основу модели. Но наблюдение важно не только как ис-
точник первичных данных. Важность наблюдения как ча-
сти моделирования проявляется на этапе апробации мо-
дели, когда исследуется её адекватность реальности. В 
таком случае эксперимент может быть неприменим или 
нежелателен, поскольку ценность модели определяется 
именно возможностью её применения в реальных усло-
виях. И единственным способом проверки адекватности 
модели становится наблюдение.

Таким образом, место наблюдения в системе научных 
методов можно описать как связующее эмпирический и 
теоретический уровни, с одной стороны, поставляя дан-
ные для теоретического осмысления и средства апро-
бации его (осмысления) результатов, с другой стороны, 
теоретические методы входят в структуру наблюдения, 
определяя его эффективность, контролируя достовер-
ность и выбор наиболее пригодных средств.
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Аннотация: Рассмотрены процессуальные категории социальной интегра-
ции и дифференциации применительно к системе общественных отношений 
и выявлена их диалектическая взаимосвязь. Социальные, экономические, 
политические и культурные трансформации в государстве отражаются на ха-
рактере социальных отношений, демонстрируя проявление противоречивых 
тенденций, вызывая интерес ученых к процессам социальной интеграции и 
дифференциации. Во многом это обусловлено как объективными фактора-
ми, так и субъективными. Диалектика взаимодействия дифференциации и 
интеграции в системе общественных отношений заключается в неразрывной 
их взаимосвязи и переходе одного процесса в другой. Дифференциация идёт 
через интеграцию, которая возможна только на основе первой.
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DIFFERENTIATION AND INTEGRATION 
OF SOCIAL RELATIONS: SOCIAL AND 
PHILOSOPHICAL ANALYSIS
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Summary: The article examines the procedural categories of social 
integration and differentiation in relation to the system of social relations 
and reveals their dialectical relationship. Social, economic, political and 
cultural transformations in the state are reflected in the nature of social 
relations, demonstrating the manifestation of contradictory tendencies, 
arousing the interest of scientists in the processes of social integration 
and differentiation. This is largely due to both objective and subjective 
factors. The dialectic of the interaction of differentiation and integration 
in the system of social relations lies in their inseparable interconnection 
and the transition of one process to another. Differentiation occurs 
through integration, which is possible only on the basis of the former.
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Проблема социальных отношений занимает одно 
из центральных мест в социальной и политиче-
ской философии. Именно социальные отношения 

являются тем связующим звеном, которое позволяет в 
теоретическом исследовании общества воспроизвести 
последнее как органическую социальную целостность 
во взаимосвязи основных ее элементов и сторон. Эти 
стороны и моменты суть деятельности по освоению 
окружающей природы; структуры повседневности или 
формы жизненного мира человека; способы общения 
людей; общественные акторы – индивидуальности, со-
циальные группы, коллективы, т.е. социальные субъек-
ты; формы общественного сознания; стремление к эман-
сипации социально детерминированного бытия.

Происходящие социально-политические проблемы 
в государстве отражаются на характере социальных от-
ношений, демонстрируя проявление противоречивых 
тенденций, вызывая интерес ученых к процессам соци-
альной интеграции и дифференциации. Во многом это 
обусловлено как объективными факторами, так и субъ-
ективными.

По мере развития человечества, подверженного раз-
ным последствиям глобализации, социальные отноше-
ния становятся непростой, требующей новых подходов, 

проблемой, в центре которой находятся два процесса: 
дифференциация и интеграция. Так как общество доста-
точно динамическая и развивающаяся система, то сегод-
ня в новой социальной реальности взаимодействие этих 
процессов является ключевым для осмысления, в том 
числе и в социально-философском дискурсе [2, 3, 4, 7, 9]. 

Методологической основой рассмотрения данной 
проблемы являлись работы российских и зарубежных 
исследователей, из которых можно выделить Спенсера 
Г., Дюркгейма Э., Парсонса Т., Сорокина П., Гидденса Э., 
Голенкову З.Т.

В социально-философском дискурсе нами исполь-
зуется понятие «интеграция», которое было введено в 
научное поле Гербертом Спенсером как общий термин 
для различных процессов, в которых преобладает про-
исхождение единого из раздельного [10]. Антонимич-
ным понятием учёный считал «дезинтеграцию», причём 
обозначал дифференциацию как частный случай дезин-
теграции, то есть распадение однородного целого на 
новые единицы, имеющие некоторые особые свойства. 
Спенсер указывал, что общество, развиваясь, проходит 
две стадии: интеграции и дифференциации [10]. 

Философская мысль стала оперировать терминами 
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«дифференциация» и «интеграция» сравнительно недав-
но. Так, Ф.В. Константинов в философской энциклопедии 
понятие «интеграция» трактует только как «социальная 
интеграция», а категория «дифференциация» и вовсе от-
сутствует [13]. Можно отметить, что и в современной нау-
ке нет чёткой определённости в данных дефиниций. В то 
же время, исходя из совокупности работ, можно отметить, 
что под интеграцией, как правило, понимают состояние и 
процесс объединения в единое целое, сосуществование 
ранее разрозненных частей и элементов системы вместе, 
на основе их взаимозависимости и взаимодополняемо-
сти, в том числе как процесс гармонизации отношений 
между различными социальными группами [11, с. 196]. 
В данном толковании заметен социологический аспект. 
В философской мысли преобладает понимание инте-
грации как качественной характеристики цивилизации: 
национальные идеи, культурные конфигурации, соли-
дарность, институционализированные ценности, ком-
муникативный консенсус. Разные трактовки интеграции 
дают нам понять, что рассматривать данный процесс не-
обходимо концептуально. В этой связи под интеграцией 
логично будет рассматривать совокупность процессов, 
благодаря которым происходит соединение разных вза-
имодействующих элементов в социальную общность за 
счёт консолидации социальных объектов вокруг норм, 
ценностей, общих целей, посредством чего достигается 
устойчивость общественных отношений. 

Разделяя различные трактовки и мнения ученых, что 
рассмотрение интеграции вне связи с дифференциаци-
ей неправомерно, обозначим, что дифференциация –  
это процесс развития, при котором происходит разделе-
ние развивающегося целого на отдельные части, много-
образные формы, уровни, группы, подсистемы [6]. Важ-
но понимать, что это процесс не столько разрушения, 
сколько разделения изначального на принципиально 
иные части с другими функциями, некое «структурное 
усложнение». При этом надо отметить, что это две вза-
имообусловленные тенденции современного развития 
общества. С одной стороны это активный процесс диф-
ференциации, появлении новых социальных групп, и 
процесс интеграции, сближение условий труда, харак-
тер и содержание у представителей разных социальных 
групп – обусловлено идущими в мире интеграционными 
процессами в экономике, которые воздействуют на раз-
витие социальной структуры общества. Это ведет к сбли-
жению их образа жизни и структуры, их потребностей и 
интересов.

Социальная интеграция – процесс превращения от-
носительно самостоятельных и малосвязанных между 
собой в единую, целостную систему, характеризующу-
юся согласованностью и взаимосвязанностью ее частей 
на основе общих целей и идей. Примером социальной 
интеграции может служить конкретный исторический 
факт: объединение государств для борьбы с фашизмом, 

главной целью было освобождение мира от послед-
ствий идеологии нацизма и фашизма. Тем самым наро-
ды разных государств разделяли одну идею, стремились 
претворить в жизнь единую цель. Процессом, обратным 
интеграции, является дифференциация. Социальная 
дифференциация – расчленение социального целого 
или его части на взаимосвязанные элементы. Например, 
как некое социальное целое команда, созданная для 
разработки чего-либо, состоит из следующих участни-
ков: менеджера проекта, бизнес-аналитика, разработ-
чика, дизайнера, специалиста по тестированию и других 
субъектов. Объединенные общей целью данные лично-
сти в практической деятельности они решают свои соб-
ственные прикладные задачи.

Отметим, что в глобализованном мире происходит 
интеграция и дифференциация в широком смысле дан-
ных понятий: государства функционируют в едином 
информационном, политическом, экономическом про-
странствах, люди социально мобильны – можно гово-
рить о некой планетарной цивилизации, развитие кото-
рой предполагает «вхождение» в культуру других стран, 
знакомство с ценностными ориентирами людей, прожи-
вающих в них [8]. Некоторые учёные говорят о стирании 
национально-государственных границ в информаци-
онном и культурном обмене, унификации форм масс-
культуры и этики. А кто-то указывает, что сама глобали-
зация – это и есть «всемирная интеграция общественных 
систем, обеспечивающая их взаимное приспособление и 
превращение в единую систему» [4, с. 25, 12]. Другие ис-
следователи пишут о «формировании мультикультурных 
сообществ», признаками которых станут: унификация 
стилей жизни, символов культуры и транснациональных 
норм поведения, глобалистское мировоззрение. 

В научном дискурсе определяют несколько видов ин-
теграции и дифференциации, в контексте глобализации 
актуальными становятся социокультурная, социально-
экономическая и межэтническая. В данном контексте 
можно структурно это представить следующим образом: 
(Таб.1.)

Исходя из выше приведенной таблицы прослежи-
вается внутренне присущая особенность, принадле-
жащая интеграции и дифференциации как категориям, 
определяющим развитие общества его структур. Так, 
для социокультурной интеграции базовыми элементами 
являются укрепление взаимосвязей между националь-
ными культурами, информационными потоками, а также 
формирование общечеловеческих ценностей на основе 
национальных стереотипов. В то же время социальная 
дифференциация предполагает сохранение религиоз-
но-духовной и социокультурной специфики, т.е. мы мо-
жем говорить о сохранении идентичности. Аналогичные 
тенденции присущи и социально-экономической, и ме-
жэтнической интеграции и дифференциации.
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Исследователь М.А. Бирюкова отмечала, что с «катего-
рией интеграции связаны феномены мировой, глобаль-
ной и общечеловеческой культуры, а с категорией диффе-
ренциации – региональная и локальная культура» [1, с. 36].

Процессы интеграции и дифференциации социаль-
ных отношений происходят в российском обществе 
крайне непросто, это обусловлено как внутренними, так 
и внешними факторами. Несмотря на это сегодня можно 
отметить устойчивость социума. В этой связи рациональ-
но отметить суждения О.Ф. Шаброва, который определя-
ет два основания для этого: «институт государства как 
инструмент поддержания внутреннего порядка и внеш-
него суверенитета» и этнокультурная идентичность [9, с. 
28]. Конечно, глобализационные преобразования неиз-
бежны, что повлечет за собой и интеграционные процес-
сы, но российское общество в пространстве же россий-
ской действительности принимает изменения, опираясь 
на свои национальные идеалы, ценностно-нормативные 
ориентиры и культурно-мировоззренческие установки.

Проанализировав социально-философский дискурс, 
можно понять, что он имеет критическое суждение в от-
ношении процесса глобализации, потому что она часто 
отождествляется с агрессивной «американизацией», под 
которой понимается целенаправленное навязывание 
западных ценностей, массовой культуры, постепенный 
захват ресурсов других стран, стирание государствен-
ных границ и т.п., что непременно приведёт к потере 
суверенитета, потере этнокультурной идентичности. В 
этой связи возникает большое количество вопросов, 
требующих ответов и истолкования. Как же достичь 
общецивилизационного прогресса при сохранении раз-
нообразия народов и культур? Как продолжить развитие 
общемировых тенденций унификации и сохранить этно-
культурную идентичности? 

В этой связи интеграцию как процесс нужно рассма-
тривать и отождествлять с тем, что в основе интеграции 
социальных отношений лежит идея существования об-
щечеловеческих ценностей, которые могут способство-
вать духовному совершенствованию человека и успеш-
ному социальному преобразованию, а не быть угрозой 
этнокультурной идентичности и приводить к ассимиля-
ции многих ценностей. А кто или что задаёт общечело-
веческие ценности? Исходя из выявленного историогра-
фического массива отчетливо представляется, что они 
«вырабатываются в опыте совместного участия людей в 
совместных практиках, которые в свою очередь разви-
ваются в определённых традициях и культурах» [3].

Но парадокс ситуации заключается в том, что интен-
сификация межкультурных контактов, способствуя инте-
грации, одновременно порождает новые противоречия 
и усиливает стремление к дифференциации, поэтому 
главным условием эффективности интеграционных про-
цессов является переход от биполярного к полиполяр-
ному сотрудничеству, от диалога к полилогу культур. 

Таким образом, можно отметить, что дифференци-
ация и интеграция – две диалектически взаимообус-
ловленные стороны процесса развития человечества. 
В случае доминирования одной из сторон, вторая вы-
ступает как предпосылка, следствие или спутник. Диа-
лектика взаимодействия дифференциации и интеграции 
заключается в неразрывной их взаимосвязи и переходе 
одного процесса в другой. Дифференциация идёт через 
интеграцию, которая возможна только на основе пер-
вой. В целом, социально-философское осмысление диф-
ференциации и интеграции как взаимообусловленных 
категорий развития социума поможет более глубокому 
пониманию, осознанию, а также решению многих соци-
альных проблем современности.

Таблица 1.

Вид Интеграция Дифференциация

Социокультурная

укрепление взаимосвязей между национальными 
культурами, информационными потоками; 
формирование общечеловеческих ценностей на основе 
национальных стереотипов;

сохранение религиозно-духовной и социокультурной 
специфики

Социально-экономическая
взаимодействие национальных экономик и социальных 
структур разных уровней

появление экономических феноменов: «новые 
индустриальные страны» или «наименее развитые 
развивающиеся страны» и т.п.

Межэтническая расширение взаимоотношений этносов, стремящихся 
выйти на уровень консенсуса 

усиление и расширение националистических (этнических) 
конфликтов
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Аннотация: Термин «капиталоцен» характеризует глобальные изменения в 
природе, а также изменения, произошедшие в жизни и сознании общества 
в результате становления капиталистического строя в странах Запада. Сам 
феномен капиталоцена подразумевает общественную дифференциацию, со-
стоящую в разделении социума на две части: небольшую группу владельцев 
основного капитала на планете и все остальное трудящееся на них челове-
чество. Формируемая при этом капиталистическая модель планетарного 
развития предполагает использование природы как таковой в качестве ос-
новного источника производственных ресурсов. Однако экологическая по-
вестка капиталоцена заставляет обратить внимание не только на построение 
стандартной схемы производственного цикла в мировом масштабе, но и 
на отчужденность человечества как вида от природы, и в частности – от её 
экологических проблем. Капиталогенная реальность актуализирует вопрос 
о личной и всепланетарной ответственности за обострение экологического 
кризиса, ставя под сомнение утверждение о всеобщей вине человечества 
за катастрофические климатические изменения, тем самым отделяя его от 
прямых последствий его деятельности в категории природного.

Ключевые слова: капиталоцен, антропоцен, технологическое отчуждение, 
природа, марксизм, искусственный интеллект.

CAPITALOCENE AS A NEW REALITY: 
ALIENATION OF THE PUBLIC 
FROM THE NATURAL

E .Sukhanova
D. Skorodumov

Summary: The term “capitalocene” characterizes global changes in nature, 
as well as changes that occurred in the life and consciousness of society 
as a result of the formation of the capitalist society in Western countries. 
The phenomenon of capitalocene itself implies social differentiation, 
which consists in the division of society into two parts: a small group of 
owners of fixed capital on the planet and the rest of humanity working 
for them. The capitalist model of planetary development that emerges 
from this assumes the use of nature itself as the main source of productive 
resources. However, the ecological agenda of the capitalocene calls 
attention not only to the construction of a standardized scheme of the 
production cycle on a global scale, but also to the alienation of humanity 
as a species from nature, and in particular from its ecological problems. 
The capitalist reality actualizes the question of personal and planetary 
responsibility for the aggravation of the ecological crisis, questioning the 
assertion of universal guilt of humanity for catastrophic climate change, 
thus separating it from the direct consequences of its activities in the 
category of the natural.

Keywords: capitalocene, anthropocene, technological alienation, nature, 
Marxism, artificial intelligence.

Современный мировой социум стоит на пороге эко-
логической катастрофы, угроза которой особенно 
явно обозначила себя в середине 2010-х – начале 

2020-х годов. Именно в это время представители учено-
го сообщества начали все чаще затрагивать вопросы из-
менения климата, загрязненности окружающей среды, 
нехватки природных ресурсов и т.п. Все чаще научные 
публикации стали привлекать внимание к так называе-
мой проблеме антропоцена, суть которой заключается 
в определении антропологического (техногенного) фак-
тора как ключевого в деле трансформации окружающей 
среды [9]. 

Вместе с тем актуальность приобрела тенденция поис-
ка причин столь критического состояния планеты и обще-
ства в целом. Появление различных интерпретаций отно-
сительного того, что именно вызвало нарушение баланса 
в той или иной системе мира, привели к плюрализму мне-
ний и по вопросу коллективной и индивидуальной от-

ветственности человека за катастрофические изменения, 
происходящие на планете. На повестку дня был вынесен 
вопрос о том, кто является виновным в, скажем, загрязне-
нии воздуха промышленными отходами: конкретный че-
ловек, управляющий токсичным производством, или все 
работники, трудящиеся на фабрике или заводе, принад-
лежащем этому человеку и отравляющем окружающую 
среду? Обыденное экологическое сознание утверждает 
за это всеобщую ответственность. Концептуальный же 
взгляд на данную проблему был предложен в рамках те-
ории так называемого капиталоцена. 

Термин «капиталоцен» был впервые использован 
Джейсоном Муром в его эссе «Осмыслить планетар-
ный ад» [7], в котором он рассуждает о необходимости 
иначе взглянуть на современное экономическое и иде-
ологическое развитие общества. Сама идеология капи-
талоцена, предложенная Муром, основывается на ут-
верждении общественной дифференциации, согласно 
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которой весь социум делится на «богатых» и «бедных». 
К числу первых относятся капиталистические магнаты 
и владельцы мировых корпораций, в руках которых со-
средоточен практически весь мировой капитал. Вторые 
же являются не кем иным, как наемными работниками 
первых. В этом контексте глобальный экологический 
кризис настоящего столетия, спровоцированный, по 
мнению многих исследователей, капиталистическим 
развитием общества со времен промышленной рево-
люции XVIII-XIX веков [2] [10] [11], представляет собой 
результат деятельности не просто людей в лице всей 
цивилизации, но конкретных людей в лице владельцев 
самого процесса производства. Данный факт примеча-
телен тем, что если ответственность за климатические 
изменения несут единичные представители человече-
ства, то все остальное человеческое сообщество оказы-
вается отчуждено не только от результатов своего тру-
да, но также от итогов их применения, а следовательно, 
и от природы как средства производства в контексте ее 
экологических проблем. 

Поясним данный тезис: если общество оказывается 
не виновато в текущем социально-экологическом кри-
зисе и всю ответственность за планетарные изменения 
берет на себя группа лиц, развивающих и продвигающих 
ценности капиталистической идеологии, то природа 
предстает уже не столько в качестве ресурса, сколько в 
качестве фона общественной жизни. Иначе говоря, при-
рода в капиталоцене – это своего рода собственность 
капиталистических магнатов. Именно они остаются ча-
стично связаны с ней напрямую, используя её возмож-
ности для создания так называемой второй природы –  
искусственного заменителя первой [12]. Остальной со-
циум оказывается отделен от истинной природы про-
дуктами капиталогенной реальности: городами, техни-
кой и прочими благами цивилизации. 

Подобное положение дел во многом вторит теории 
отчуждения К. Маркса, в которой он критикует устрой-
ство капиталистического общества [5]. Маркс пишет, что 
при капитализме от рабочего отчуждается не только 
продукт его трудовой деятельности, но и труд как та-
ковой. Связано это с тем, что между рабочим и произ-
веденным им продуктом, равно как и между рабочим и 
его трудом возникает посредник – работодатель-капита-
лист, присваивающий себе результаты труда рабочих и 
отграничивающий последних от сути их деятельности. 
В капиталоцене Мура ситуация повторяется, только, как 
бы сказал Маркс, на более высшем уровне: рабочий от-
чуждается уже не просто от результатов своего труда, но 
от их последствий. Таким образом, отсутствие экологи-
ческого сознания у отдельного индивида, включенного 
в огромную систему мировой экономики в качестве про-
стой, вполне заменяемой шестеренки, не приводит к гло-
бальному экологическому кризису, даже если подобных 
ему шестеренок в этой системе будет 99%. Между завод-

ским рабочим, трудящимся на производстве пластика, и 
Большим тихоокеанским мусорным пятном, состоящим 
из этого же пластика, по-прежнему существует посред-
ник в лице какого-либо высокопоставленного лица, чей 
капитал питает производство будущих синтетических от-
ходов. Именно он является ответственным за пагубное 
влияние, оказываемое на природу результатами труда 
нанятой им рабочей силы.

Подтверждая данное утверждение, шведский про-
фессор экологии Андреас Мальм рассуждает о причинах 
и следствиях стихийных бедствий, которые в последнее 
время в результате серьезных климатических измене-
ний на планете все чаще обрушиваются на многие стра-
ны [4]. Народонаселение последних в большинстве сво-
ем, говорит Мальм, нельзя обвинять в том, что именно 
его коллективная иррациональная деятельность стала 
катализатором катастрофических природных измене-
ний. Люди как вид отчуждены от этой трансформировав-
шейся природы. Между ними в капиталоцене стоит уже 
не только посредник-капиталист, но последствия его 
деятельности: глобальное потепление, загрязнение воз-
духа и почвы, шестое массовое вымирание и т.д.

 Иначе говоря, выражаясь словами З. Буамана, про-
исходит «полное разжижжение» традиционного уклада, 
сформированного капиталистической экономикой [1]. 
Такая «плавка реальности» приводит к тому, что даже 
сам владелец капитала, некогда отчуждавший труд от 
рабочего, в капиталоцене оказывается отчужденным 
от природы. Происходит это в результате появления 
между капиталодержателем и природой как ресурсом 
производства нового посредника – техники, или второй 
природы. Именно она еще в период промышленной ре-
волюции позволила человеку постепенно расширить 
сферу своего влияния до масштабов всей планеты. 

Развитие технологий изначально имело своей це-
лью снижение затрат на производство, а также об-
легчение человеческого труда. За счет появления па-
ровых машин, конвейера, станков и, в конце концов, 
систем искусственного интеллекта обе цели были до-
стигнуты. Однако это повлекло за собой ряд проблем, 
начиная с не только еще большего отчуждения труда 
от рабочего, но, скорее, его усиливающегося обесце-
нивая, и заканчивая появлением нового вида отчужде-
ния – цифрового (технологического) отчуждения, ко-
торое, в конце концов, стало одной из причин потери 
человеком своей идентичности.

Герберт Маркузе в своей книге «Одномерный че-
ловек» пишет о таком типе отчуждения, говоря, что 
техника лишила человека индивидуальности [6]. Ос-
новываясь на концепции органпроекции Эрнста Кап-
па, можно говорить о том, что люди потеряли свою 
идентичность еще во времена появления первых ору-
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дий труда, когда, скажем, каменный молоток заменил 
сжатую в кулак руку, тем самым переняв у человека эту 
функцию и встав между ним и природой [3]. Однако 
наиболее актуальной эта проблема становится сейчас, 
в XXI веке, когда уже не техника становится придат-
ком человека, но сам человек превращается в прида-
ток орудий труда, добровольно делегируя последним 
свою индивидуальность и превращаясь из рабочего в 
его инструмент. Иными словами, сегодня уже не столь-
ко человечество управляет техникой, сколько техника 
руководит его деятельностью, низводя человеческое 
существо до состояния вещи.

Наиболее показательным в этом плане может слу-
жить пример развития в настоящее время нейросетей 
и языковых моделей, относящихся к технологиям ис-
кусственного интеллекта. Активное внедрение их в 
жизнь общества, безусловно, принесло определенную 
пользу. К примеру, это существенно облегчило поиск 
необходимой информации в сети, которой после появ-
ления самого Интернета и с ростом доступности персо-
нальных компьютеров и смартфонов с каждым годом 
становилось все больше. Однако негативные стороны 
данного феномена представляются более значимыми. 
Скажем, возможность генерации изображений посред-
ством нейросетей поставила под вопрос необходимость 
творчества как такового и одновременно существенно 
обесценила труд художников. Остро стоит также эти-
ческая проблематика генерации изображений, их не-
правомерное использование, как т.н. «deepfake», в целях 
шантажа, дезинформации или информационной войны. 
Использование же языковых моделей для создания ори-
гинальных текстов привело к тому, что многие научные 
труды, квалификационные работы учащихся и даже ре-
цепты приготовления блюд стал писать искусственный 
интеллект. Последнее следствие, с позиций идеологии 
капиталоцена, является наиболее значимым, поскольку 
тут речь идет уже не только об обесценивании умствен-
ного труда, но об отчуждении самой функции мышления 
от человека. А это, в свою очередь, и приводит к тому, о 
чем писал Г. Маркузе – к превращению человека в под-
контрольный технике инструмент. 

Ещё серьезней эти проблемы начинают выглядеть, 
если мы обратим внимание на ресурсоёмкость техноло-
гий искусственного интеллекта: их применение требует 
высокой вычислительной мощности и большого объема 
дисковых устройств, производство и содержание кото-
рых крайне затратно с точки зрения энергетики и орга-
низации «грязных» добывающих предприятий. Интерес-
но то, что имевшегося в период Первой промышленной 
революции увеличения эффективности труда при этом 
не наблюдается. Как раз наоборот – для достижения, 
фактически, того же эквивалента информации, как при 
обычном поиске, в случае применения языковых моде-
лей затрачивается в разы больше ресурсов, поскольку 

в оптимальном варианте человек полученную посред-
ством искусственного интеллекта информацию дол-
жен перепроверять в силу её склонности к появлению 
ошибок-«галлюцинаций».

Современный социум, таким образом, близок к вы-
зывающему беспокойство состоянию, когда он делеги-
рует способность мыслить, т.е. способность, которая от-
личает человека от других живых существ, технологиям. 
В этом случае отчуждение общественного от природно-
го становится фактически непреодолимым, т.к. техника 
превращается в некий «метаболический разлом» [12] 
между двумя этими категориями, в который в капитало-
генной реальности утекает все больше экономических 
средств. Происходит это в результате того, что наиболее 
выгодным вложением капитала в наше время является 
именно сфера технологического развития. В сегодняш-
ний момент в мире имеет место начавшаяся еще в про-
шлом веке гонка высоких технологий [8], в которой ве-
дущие IT-компании соревнуются за достижение лучшего 
результата в деле развития «умной» техники. Следстви-
ем же этого в перспективе можно считать окончатель-
ное отчуждение человека от природы за счет пере-
хода функции руководства, а также труда и мышления 
к созданной им второй, искусственной природе. Такой 
сценарий неутешителен, однако и его полная противо-
положность в виде становления технологий искусствен-
ного интеллекта новым экономическим «пузырём», не 
имеющим перспектив дальнейшего развития, также 
несёт в себе целый ряд рисков, включая становление 
катализатором экономического кризиса в мире, где 
компании-гиганты в сфере IT являются одновременно и 
самыми главными выгодоприобретателями, и первыми 
в очереди на резкий крах.

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что глав-
ный аспект капиталоцена как новой реальности сводит-
ся к вопросу о влиянии науки и технологий на общество, 
экономику и окружающую среду. В контексте капита-
лоцена, когда наука и технологии играют центральную 
роль в экономическом росте, возникает вопрос о том, 
как мы должны распределять ресурсы и ответствен-
ность за последствия научных открытий: должны ли мы 
возлагать вину за текущий социально-экологический 
кризис только на ученых, совершивших революционные 
открытия, и на главных владельцев мирового капитала, 
или это всеобщая ответственность за пользование бла-
гами научно-технического прогресса. Капиталогенная 
реальность – это реальность отчуждения общественно-
го от природного посредством технического. И главный 
вопрос здесь заключается в том, как обществу в услови-
ях экспоненциального технологического развития со-
хранить баланс, не допустив экологической катастрофы 
на планете, не потерять контроль над орудиями труда 
и самому не превратиться во вспомогательный инстру-
мент стремящейся к контролю техники. 
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