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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ИВАН ИВАНОВИЧ АВДЕЕВ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ЭТНОГРАФ, 
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ТОБОЛЬСКОГО МУЗЕЯ

Абдуллина Яна Борисовна
Главный специалист, Тобольский  

историко-архитектурный музей-заповедник
yana.abdullina.92@mail.ru

Аннотация: В статье рассмотрена научно-исследовательская деятельность 
этнографа Ивана Ивановича Авдеева в Тобольском музее. Исследователь 
И.И. Авдеев обращал внимание на необходимость пополнения музейной 
коллекции по сибирским татарам в Тобольском музее. Благодаря И.И. Авде-
еву в музее было скомплектовано этнографическое собрание, отражающее 
историю и быт татар, проживавших в Тобольском районе. И.И. Авдеев за-
нимался изучением фольклора ханты и манси. После проведения историко-
бытовых экспедиций к ханты и манси были изучены религиозные воззрения 
северных народов. Результаты экспедиций к манси были опубликованы в 
книге «Песни народов манси». Статья основана на ранее неизвестных архив-
ных материалах, и раскрывает научное наследие И.И. Авдеева в Тобольском 
историко-архитектурном музее-заповеднике.

Ключевые слова: И.И. Авдеев, Тобольский музей, тобольские татары, фоль-
клор манси, медвежьи песни, этнограф.

IVAN IVANOVICH AVDEEV-RESEARCHER, 
ETHNOGRAPHER, RESEARCHER 
AT THE TOBOLSK MUSEUM

Ya. Abdullina

Summary: The article deals with the research activities of the ethnographer 
Ivan Ivanovich Avdeev in the Tobolsk Museum. Researcher I.I. Avdeev 
drew attention to the need to complete the museum collection on the 
Siberian Tatars. As a result, an ethnographic collection was collected, 
reflecting the history and life of the Tatars who lived in the Tobolsk 
district. I.I. Avdeev studied the folklore of the Khanty and Mansi. During 
the period of the historical expeditions to the Khanty and Mansi, the 
researcher collected exhibits and documents representing the religious 
views of the northern peoples. In 1937 I.I. Avdeev published the book 
«Songs of the Mansi People». The article is based on previously unknown 
archival materials, and reveals the scientific heritage of I.I. Avdeev in the 
Tobolsk Historical and Architectural Museum-Reserve.

Keywords: I.I. Avdeev, Tobolsk Museum, Tobolsk Tatars, Mansi folklore, 
bear songs, ethnographer.

Введение

Тобольский музей с самого своего основания был 
посвящен народам Севера Тобольской губернии. 
Благодаря научно-исследовательской работе му-

зейных сотрудников этнографическое собрание То-
больского историко-архитектурного музея-заповедника 
насчитывает более 3000 тысяч единиц хранения. [4]. На 
современном этапе собраны значительные музейные 
коллекции по традиционной культуре народов Запад-
ной Сибири: самодийцев (тундровых и лесных ненцев, 
селькупов), обских угров (ханты и манси), коми, сибир-
ских татар и бухарцев. Этнографическое собрание То-
больского историко-архитектурного музея-заповед-
ника формировалось на протяжении всего минувшего 
столетия. Огромный вклад в пополнение и изучение 
коллекций по традиционной культуре народов Севе-
ро-Западной Сибири внесли сотрудники музея. Одним 
из активных сотрудников Тобольского музея был Иван 
Иванович Авдеев (1912-1937), внесший вклад в изучение 
народов Севера и Сибири, а также способствовавший 
пополнению музейных коллекций в 1930-е гг. Биография 
сотрудника музея практически неизвестна. Данная ста-
тья посвящена научно-исследовательской работе И.И. 
Авдеева в Тобольском музее. 

В основу статьи положены ранее неизвестные ма-
териалы. Это документы архивного фонда «Тобольский 
государственный историко-архитектурный музей-запо-
ведник» Государственного архива в г. Тобольске: про-
токолы рабочих совещаний сотрудников музея. [6]. В 
работе были использованы документы, хранящиеся в 
научном архиве Тобольского музея, составленные И.И. 
Авдеевым: «План и содержание работы научного сотруд-
ника Тобольского музея - Авдеева во время экспедиции 
к татарам Тобольского района от 23 декабря 1935 г.» [15] 
, «Смета на командировку к Тобольским татарам научно-
го сотрудника музея Авдеева от 22 декабря 1936 г.» [16], 
«Акт от 4 июня 1937 года о передаче этнографических 
материалов в Тобольский музей» [5], а также переписка, 
планы и отчёты работы музея с 1935 по 1937 годы.

Иван Иванович Авдеев был принят научным сотруд-
ником в Тобольский музей 25 марта 1935 года. И.И. Авде-
ев занимался изучением производительных и природ-
ных богатств Тобольского Севера, исследовал культуру и 
быт народов Севера и Сибири, способствовал пополне-
нию музейного фонда, а также поддерживал связи с на-
учно-исследовательскими центрами Областного Бюро 
краеведения и хозяйственными учреждениями края. 
[13]. В документе «Личный состав Тобольского государ-
ственного музея за 1935 г.» приводится информация о 

DOI 10.37882/2500-3682.2021.10.01
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

том, что двадцатитрехлетний научный сотрудник И.И. 
Авдеев имел высшее образование, ни к одной полити-
ческой партии не относился, проживал по адресу: город 
Тобольск, улица Большая Октябрьская, дом 10. [17]. Об-
ластью научных исследований в Тобольском музее И.И. 
Авдеева был фольклор северных народов Остяко-Во-
гульского округа, а также научный сотрудник занимался 
исследованием культуры и быта татар Тобольского рай-
она.

Историко-бытовая экспедиция 
к татарам Тобольского района

В 1934 году Тобольский музей посетил советский эт-
нограф, научный сотрудник Ленинградского отделения 
Института этнографии Академии Наук СССР - Сергей Ва-
сильевич Иванов. В журнале «Советская этнография» в 
1935 г. была опубликована статья «По музеям Западной 
Сибири», где исследователь знакомил читателей с музе-
ями Западной Сибири, а также с экспозицией и техникой 
работой музеев на местах. С.В. Иванов упомянул в работе, 
что по богатству и ценности этнографических коллекций 
Тобольский музей занимает одно из первых мест среди 
музеев Западной Сибири, гордость музея составляет бо-
гатое собрание старинной одежды ханты, хранящееся в 
фондах. С.В. Иванов выделял ценные коллекции предме-
тов, относящихся к эпохе атамана Ермака Тимофеевича: 
кольчуги, шлемы, оружие и т.д. Однако этнограф С.В. Ива-
нов признал факт, что в музее отсутствуют коллекции по 
тобольским татарам, живущим не только в окрестностях 
Тобольска, но и в самом городе. Исследователь выделил 
отдельные предметы, которые характеризовали одежду, 
украшения и посуду зажиточной верхушки татарского 
общества. По мнению С.В. Иванова, отсутствовали му-
зейные предметы, представляющие хозяйство и занятия 
сибирских татар. Ввиду отсутствия коллекций по тоболь-
ским и тюменским татарам в других музеях Сибири, а 
также в центральных музеях Советского Союза, вставал 
вопрос о немедленном пополнении этнографических 
коллекций по сибирским татарам в Тобольском музее. 
[9, с. 115]. В 1935 году И.И. Авдеев на производственном 
совещании в музее обосновал необходимость истори-
ко-бытовой экспедиции в места проживания тобольских 
татар. [14]. В документе «План и содержание работы на-
учного сотрудника Тобольского музея - Авдеева во вре-
мя экспедиции к татарам Тобольского района от 23 дека-
бря 1935 г.», исследователь писал, что этнография может 
оказаться перед печальным фактом полного отсутствия 
вещевых материалов, характеризующих хозяйство, быт 
и верования народа, игравшего столь значительную 
роль в истории Сибири. И.И. Авдеев отмечал важность 
изучения истории и культуры татар Западной Сибири в 
этнографическом, фольклорном и лингвистическом от-
ношении. Историко-бытовая экспедиция к тобольским 
татарам была запланирована на один месяц с 5 января 
1935 по 2 февраля 1935 год (Рис.1). Маршрут экспедиции 

был проложен в районы обитания заболотных татар: 
Вармахлинские юрты, затем Лаймовские юрты Тоболь-
ского района. Исследователь выделил этот район, как 
место обитания так называемых заболотных татар, и на-
звал их «отатарившиеся остяки». Из-за географического 
соседства заболотных татар и ханты, И.И. Авдеев в своем 
историко-этнографическом очерке о сибирских татарах, 
выдвигал гипотезу об участии самодийского населения 
в этногенезе жителей Заболотья. [15].

Рис. 1. Смета на командировку к тобольским татарам 
научного сотрудника музея Авдеева  

от 22 декабря 1936. НА-420/13.  
Fig. 1. The estimate for trip to Tobolsk Tatars of researcher 

Avdeev from December 22, 1936.

Этнографическое исследование проводилось по сле-
дующим вопросам: общие данные об обследуемом рай-
оне (природа, численность населения, основные цифро-
вые показатели по экономике, культуре и сельсоветам), 
занятия населения (сельское хозяйство, животновод-
ство, охота, рыбная ловля), ремесла, жилища и построй-
ки, пища, одежда, способы и средства передвижения, 
семья, религия. Иван Иванович Авдеев занимался срав-
нением татарских и хантыйских орудий охоты и рыбной 
ловли, жилищ, утвари, религиозных верований и язы-
ков. Методы работы экспедиции были построены на 
наблюдении и описании, широко использовал научный 
сотрудник метод опроса населения и метод фиксации 
изучаемого через фотографии и чертежи. Для Тоболь-
ского музея приобретались предметы охоты: дробовик 
старого образца, деревянная пороховница, кожаный ко-
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шелек для дроби и пороха, мерка для пороха и дроби, 
патронташ, лыжи, различного рода западни и силки. [15]. 
В ходе экспедиции были приобретены предметы, свя-
занные с животноводством (арканы для ловли лошадей, 
орудия клеймения, конная сбруя), с одеждой (мужские 
бешметы, рубахи, шаровары, шапки, женские предметы 
одежды и проч.), с внутренним убранством татарского 
жилища и домашней утварью (фиксировалось харак-
терное месторасположение каждого предмета в доме), 
с религией (коврики для молящихся, четки, кувшины для 
омовения, шамаилы, священные книги), с музыкальным 
творчеством татар (музыкальный инструмент «кубыз», 
рис. 2). После завершения экспедиции И.И. Авдеевым 
были переданы в музей рисунки школьников Тобольско-
го района. Помимо предметного ряда был собран татар-
ский фольклор. И.И. Авдеев выделил три этапа развития 
фольклора тобольских татар: фольклор, уходящий в «до-
русский» период татар, фольклор дореволюционного 
периода, фольклор о революции, В.И. Ленине, И.В. Ста-
лине. [11].

Рис. 2. Музыкальный инструмент - кубыз. Татары. Дата 
поступления в музей 23.01.1936 г. ТМ-6766.  

Fig. 2. Musical instrument - kubyz. Tatars. Date of admission 
to the museum 01/23/1936

В 1936 г. И.И. Авдеев на средства Областного Бюро 
Краеведения совершил длительную научную коман-
дировку к тобольским татарам Тобольского района. В 
результате была собрана большая этнографическая 
коллекция - 230 предметов по традиционному быту то-
больских татар. Также были собраны предметы, связан-
ные с послереволюционным временем [11]. Результаты 
историко-бытовой экспедиции были опубликованы в 
историко-этнографическом очерке «Тобольские и тю-
менские татары» [3]. Благодаря организации и проведе-
нию историко-бытовой экспедиции был сформирован 
предметный ряд, представлявший быт татар Тобольско-
го района, результаты исследовательской работы нашли 
отражение в историко-этнографическом очерке. Пери-
од с 1935 по 1937 год стал временем комплектования 
коллекций по истории и культуре сибирских татар. 

В 1936 году от Тобольского музея Омскому Областно-
му Бюро Краеведения было направлено официальное 
письмо на финансирование археологических работ в 
районе реки Лайма с 15 июня по 1 августа 1936 года. С 
целью изучения северного Обь-Иртышья в археологи-
ческом отношении была необходима научно-исследова-
тельская работа по изучению истории северных народ-
ностей. В составе экспедиции были отмечены этнограф 
И.И. Авдеев, археолог И.Д. Смирнов и геолог А.Г. Фокин. 
Тобольский музей и Окружное Бюро Краеведения вы-
деляли в качестве исследования археологические па-
мятники по району реки Лайма. Эта территория была 
выявлена в ходе экспедиции И.И. Авдеева к татарам в 
1936 году. В документе было отмечено, что территория 
реки Лайма была совершенно не обследована и изучена 
в археологическом отношении, в районе реки распола-
гались многочисленные археологические памятники, от-
носящиеся к первоначальным насельникам края и всем 
последующим (сабиры, ненцы, манси, татары), на основе 
изучения местности можно было проследить историю 
заселения края на протяжении 2000-3000 лет [18]. Рай-
он реки Лайма был отмечен И.И. Авдеевым, как террито-
рия компактного проживания заболотных татар. В своем 
историко-этнографическом очерке Авдеев писал: «Бога-
тые и обширные охотничьи и рыболовные угодья север-
ной части Тобольского округа (бассейны рек Носка, Лай-
ма, Иземеть, Вачир) обусловили развитие у живущих там, 
так называемых заболотных татар, охотничьего и рыбо-
ловного промысла» [3, с. 14]. Однако из-за отсутствия 
финансовой поддержки археологическая экспедиция не 
была реализована.

Изучение И.И. Авдеевым фольклора 
народов Севера

В 1936 году И.И. Авдеевым была организована экспе-
диция в Остяко-Вогульский округ [11]. Был исследован 
обширный материал по социально-экономической жиз-
ни ханты и манси, который включал разделы: 1) социаль-
ное переустройство хозяйства ханты и манси; 2) работа 
Казымской культбазы; 3) об истории ханты и манси. За пе-
риод научной экспедиции к ханты и манси было собрано 
70 экспонатов и документов, характеризующих подъем 
хантыйской и мансийской культуры в период советской 
власти, 29 экспонатов, отражающих религиозные воз-
зрения ханты и манси, а также было собрано около 400 
рукописных листов фольклора северных народов. Со-
бранные вещественные, документальные материалы 
должны были быть положены в основу организуемого в 
1937 году Тобольским музеем нового отдела «Северная 
Арктика» [12]. В протоколе производственного совеща-
ния сотрудников Тобольского музея от 27 ноября 1936 
года было отмечено о необходимости научному сотруд-
нику И.И. Авдееву написать о результатах этнографиче-
ской экспедиции на Север в журнале «Советский музей» 
[6]. 
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В научном архиве Тобольского музея-заповедника 
хранится документ «Фольклор ханты и манси», состав-
ленный И.И. Авдеевым. [19]. В этом документе исследо-
ватель рассматривал основные виды фольклора: ми-
фологическая и космогоническая поэзия, героический 
эпос, песни и драматические представления медвежье-
го праздника, сказки, рассказы, предания, лирическая 
поэзия, охотничьи и рыболовные заговоры, загадки. И.И. 
Авдеев отмечал, что ханты и манси, одни из наиболее 
одаренных поэтически народностей Севера, которые 
создавали и хранили богатейший фольклор. Фольклор 
ханты и манси необходимо собирать изучать, по мне-
нию этнографа, северные народы длительный период 
не имели своей письменности, фольклор выступал как 
основной источник для познания истории народа, ми-
ровоззрения, психологии. В работе были напечатаны 
хантыйские и мансийские национальные фольклорные 
тексты с переводом на русский язык. Большинство тек-
стов были записаны летом 1936 года в период экспеди-
ции к ханты и манси в Остяко-Вогульский национальный 
округ, организованной Тобольским музеем и Омским 
областным издательством. Документ делится на следую-
щие разделы: хантыйские и мансийские былины; хантый-
ский и мансийский фольклор медвежьего праздника, 
хантыйские и мансийские сказки и рассказы; советский 
фольклор. Фольклор манси и ханты был родственен, 
почти идентичен, как по стилю, так по и содержанию. 
Хантыйские тексты были записаны на шеркальском и ка-
зымском диалектах. Мансийсие песни были записаны у 
обских манси, а также у сосьвинских и ляпинских манси. 
В основу транскрипции были положены хантыйский и 
мансийский алфавиты, разработанные Научно-исследо-
вательской ассоциацией Института народов Севера им. 
П. Смидовича [19].

После завершения двух научных экспедиций И.И. Ав-
деев разработал план научно-исследовательской рабо-
ты музея, куда включил следующие темы: «Социальные 
структуры общества ханты и манси до прихода русских», 
«Пережитки родового строя у народностей Тобольского 
Севера», «Быт тобольских татар до революции и после 
революции», «Казымская и Сосвьвинская культбазы на 
Омском Севере». Результаты своих исследований на-
учный сотрудник осветил по радиовещанию. По радио 
была прочитана лекция «Поездка на Север для сбора ма-
териалов по истории и быту ханты и манси» [11].

В 1936 г. И.И. Авдеев опубликовал на русском языке 
медвежьи песни сосьвинских и ляпинских манси. [1]. В 
книге были собраны песни и драматические представле-
ния, отображающие мир животных и взаимоотношения 
с человеком. Переводы мансийского фольклора Авдее-
вым были сделаны с соблюдением всех стилистических 
особенностей мансийского фольклорного языка. И.И. 
Авдеев в предисловии своей книги сообщил, что он со-
вершил две фольклорные экспедиции к манси: в 1933 

году на реку Северная Сосьва и в 1934 году на реку Ля-
пин, где еще бытовали медвежьи праздники. Ученый 
упомянул в книге, что мансийский язык изучил в Ленин-
граде у профессора А.И. Емельянова, одного из основа-
телей мансийской письменности, и у студента Института 
народов Севера Михаила Гындыбина, манси из Нурьин-
ских юрт (р. Сосьва) Березовского района [1, с. 3].

Опубликованная книга И.И. Авдеевым книга «Песни 
народа манси» не вызвала в печати и в научных кру-
гах больших обсуждений. В 1937 году в первом номере 
журнала «Советская Арктика» была напечатана статья 
фольклориста И.С. Гудкова «О книгах фольклора наро-
дов Севера», где автор отметил работу Ивана Ивановича 
Авдеева: «Омским областным издательством ОГИЗа вы-
пущена интересная книга молодого этнографа, научно-
го работника Тобольского музея И.И. Авдеева – «Песни 
народа манси». Авдеевым собраны мансийские старые 
и новые песни и драматические представления. В этих 
песнях ярко отражена жизнь манси до революции, на-
ходившихся под каблуком русского и зырянского экс-
плуататора-купца. Отражены и ростки борьбы против 
угнетателей (см. песни «о назойливом купце» и «купце 
и бедняке», стр. 114-120). Социалистическое строитель-
ство на Крайнем Севере нашло отражение в песне «о 
новой жизни» (стр. 121 – 122). В ней говорится об Ок-
тябрьской революции, которая принесла «манси ра-
дость, князьям гибель». Далее в ней поется про зажиточ-
ную жизнь, являющуюся стимулом к росту грамотности 
и культуры. Все тексты печатаются впервые, если не 
считать их публикации в тобольской газете «Советский 
Север». Они собраны автором и переведены с вогуль-
ского языка подстрочником. К недостаткам перевода 
можно отнести тяжеловесность. Очень музыкальный 
ритм вогульского фольклора в подстрочном переводе 
на русский язык потерял свою поэтичность, и читатель 
может составить неправильное мнение о народной по-
эзии вогулов, тогда как они являются одним из наиболее 
поэтически одаренных народов Крайнего Севера. Тек-
сты, собранные И.И. Авдеевым, необходимо было дать 
опытному переводчику или печатать его подстрочники с 
национальным текстом. Вводная статья Авдеева не дает 
анализа мансийского народного творчества» [7, с. 101]. 

Иван Иванович Авдеев многие явления из жизни на-
родов Крайнего Севера, в частности шаманизм и медве-
жьи праздники, пытался исследовать как фольклорист, 
и прежде всего, как этнограф, и старался исключать 
классовых оценок. И.И. Авдеев отмечал, что в фольклоре 
происходят существенные изменения, уходят в прошлое 
обрядовая поэзия, шаманские песнопения, заговоры. 
«Мансийский фольклор ждет еще своего исследовате-
ля и собирателя. Работа над ним в высшей степени пло-
дотворна: она дает богатый материал этнографу, ста-
вит интересные проблемы перед историком, отводит к 
древнейшим языковым пластам лингвиста. Она имеет 
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не только чисто научный интерес, но и интерес практи-
ческий; нужно поднимать экономический и культурный 
уровень народности… Необходимо поставить во всю 
широту вопрос об использовании художественных до-
стижений устного творчества народностей Севера, в 
процессе создания художественной литературы этих на-
родностей» [2, с. 170].

Заключение

Изменения политической обстановки в обществе в 
1930-е гг. отразилось на работе коллектива Тобольского 
музея. Творческие порывы оценивались чаще всего как 
отход от циркуляров, нарушение классовой политики. 
Этнография как самостоятельная наука должна была 
быть преобразована до роли вспомогательной истори-
ческой дисциплины. Это изменение сочеталось с жесто-
кими репрессиями на ученых, которые посвящали свои 
жизни служению этой науке. В 1936 году в музее была 
организована выставка, посвящённая прошлому края. 
Однако эта выставка была подвергнута критике. На стра-
ницах газеты «Тобольская правда» была опубликована 
статья, которая была направлена на осуждение научной 
деятельности музейных сотрудников. Аресты сотрудни-
ков Тобольского музея, органы НКВД начали произво-
дить в феврале 1937 года «делу о контрреволюционной 
организации социал-революционеров в Тобольском му-
зее». [8, с. 70].

После публикации статьи в газете «Тобольская прав-
да», научная деятельность И.И. Авдеева в музее была ми-
нимизирована. В 1937 году И.И. Авдеев занимался пере-
дачей этнографических экспонатов (предметы одежды 
народов Севера из меха) Тобольского музея, хранив-
шихся в Тюменском музее в Омский областной музей. 
29 марта 1937 г. в Тобольском музее был составлен акт 
о передаче экспонатов отдела природы: «мы нижепод-
писавшиеся бывший заведующий отделом природы Ав-
деев И.И. и вновь назначенный на заведывание отделом 
природы Тарунин М.П., составили настоящий акт в том, 
что Авдеев сдал, а Тарунин принял следующие экспона-
ты по витринным описям» [5].

6 августа 1937 года Иван Иванович Авдеев, заведую-
щий дореволюционным отделом Тобольского музея, был 
арестован. 11 сентября 1937 г. тройка Омского УНКВД вы-
несла приговор. 15 сентября 1937 года И.И. Авдеев был 
расстрелян. Реабилитирован 1 сентября 1956 г. [8, с. 70].

Имя Ивана Ивановича Авдеева долгое время было 
забыто в отечественной этнографии. Исследование био-
графии И.И. Авдеева даёт возможность воссоздать раз-
витие науки этнографии в СССР. Актуальным остаётся 
вопрос дальнейшего исследования биографии И.И. Ав-
деева: выявления места учебы, изучение всех материа-
лов этнографических экспедиций, организованных ис-
следователем. 
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Аннотация: Актуальность исследования корпоративной культуры Китая 
обусловлена тем интересом, который проявляется к Китайской Народной 
республике глобальным сообществом, особенно странами, граничащими с 
КНР. Влияние Китая на развитие мировых социокультурных процессов важно 
не только для анализа культуры внутри данной страны, но и для выстраи-
вания двухсторонних контактов с Китаем на уровне транснациональных 
организаций. Работа посвящена анализу существующих понятий, общих 
теорий, концепций китайской корпоративной культуры и анализу современ-
ных практик корпоративной культуры Китая с целью установления эволюции 
представлений о «корпоративной культуре». В исследовании использованы 
сравнительный, системный и герменевтический методы, действие которых 
направлено на выявление указанных аспектов в концепциях, посвященных 
проблематике корпоративной культуры. Результатом исследования является 
доказательство того, что, будучи первоначально одним из аспектов общей 
теории управления, идеи конфуцианства, буддизма, даосизма и традици-
онной китайской культуры в настоящее время активно продвигаются госу-
дарством и становятся базовыми ценностями в корпоративной культуре 
организаций Китая.

Ключевые слова: корпоративная культура, культурологический анализ, тра-
диционная культура, базовые ценности, Китай, конфуцианство, современ-
ные практики, формы собственности.

CULTURAL ANALYSIS OF MODERN 
PRACTICES OF CORPORATE CULTURE  
IN CHINA

M. Gorsheneva

Summary: The relevance of the study of the corporate culture of China is 
due to the interest shown in the People’s Republic of China by the global 
community, especially countries bordering on the PRC. The influence of 
China on the development of world socio-cultural processes is important 
not only for analyzing the culture within a given country, but also for 
building bilateral contacts with China at the level of transnational 
organizations. The work is devoted to the analysis of existing concepts, 
general theories, concepts of Chinese corporate culture and the analysis 
of modern practices of corporate culture in China in order to identify 
the evolution of ideas about «corporate culture». The study used 
comparative, systemic and hermeneutic methods, the action of which is 
aimed at identifying these aspects in concepts devoted to the problems 
of corporate culture. The result of the study is evidence that, being 
originally one of the aspects of general management theory, the ideas of 
Confucianism, Buddhism, Taoism and traditional Chinese culture are now 
actively promoted by the state and become basic values in the corporate 
culture of Chinese organizations.

Keywords: corporate culture, cultural analysis, traditional culture, basic 
values, China, Confucianism, Buddhism, Taoism, modern practices, forms 
of ownership.

В настоящее время в менеджменте организаций 
усилилось влияние социокультурных аспектов в 
оценке эффективности деятельности компаний. Из-

менение парадигмы управления обусловило поворот от 
монетаристских ценностей, которые признаны ограни-
ченными, к духовным, смысловым компонентам, реали-
зуемым посредством корпоративной культуры. 

Рассматривая корпоративную культуру, исследовате-
ли многих стран подчеркивают большую ее значимость 
для анализа конкурентоспособности организации, где 
корпоративная культура служит одним из главных ин-
струментов механизма функционирования и развития 
любого предприятия. Ценности, составляющие ядро 
корпоративной культуры, имеют свои особенности. Они 
связаны не только с мировоззрением, философией ор-
ганизации, но имеют глубинную личностную мотивиру-
ющую основу для сотрудников. 

Этническое национальное сознание распространя-

ется на такие элементы корпоративной культуры, как 
базовые ценности и личностную идентичность. Рассма-
тривая этнический компонент, исследователи уточняют, 
что он является определяющим фактором менеджмента 
организаций, в том числе и для Китая. 

Актуальность исследования корпоративной куль-
туры Китая подтверждается тем интересом, который 
проявляется к Китайской Народной республике (далее - 
КНР) глобальным сообществом, особенно странами, гра-
ничащими с КНР, в частности Россией. Влияние Китая на 
развитие мировых социокультурных процессов важно 
не только для анализа культуры внутри данной страны, 
но и для выстраивания двухсторонних контактов с Кита-
ем на уровне транснациональных организаций.

Корпоративная культура современных китайских 
предприятий является частью развитой национальной 
культуры с особенностями, присущими социалистиче-
скому Китаю. Поэтому, КНР вынуждена разрешать ряд 
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основополагающих вопросов и проблем в поле корпо-
ративной культуры: сохранение собственной культуры 
в условиях глобализации, наполнение национальной 
культуры современным содержанием и уменьшение 
культурного разрыва между транснациональными и ки-
тайскими компаниями. 

Практика построения корпоративной культуры Ки-
тая значительно отстает от собственно китайских фунда-
ментальных исследований в этой области. Как правило, 
зарубежные теоретические разработки в сфере корпо-
ративной культуры вводятся напрямую, без какой-либо 
адаптации к практике китайских предприятий, что при-
водит к непониманию ее идеологических, ценностных 
основ и отторжению задаваемых параметров иннова-
ционной культуры персоналом корпораций. В исследо-
ваниях, проводимых китайскими учеными, обсуждают-
ся отношения между корпоративной и национальной 
культурой, проблемы инноваций на предприятиях, но 
практически отсутствуют работы, анализирующие эмпи-
рические данные по качественным изменениям корпо-
ративной культуры. 

Китайская корпоративная культура является основой 
и сущностью развития китайских предприятий. Их базо-
вые ценности были заложены еще в трудах Конфуция, 
Лао-цзы, Чжуан-цзы, Сунь-цзы.

Необходимым условием существования трудовых 
коллективов является гармония, обеспечение духовно-
го равновесия Реализация гармонии как высшей жиз-
ненной, мировоззренческой ценности, через управле-
ние и труд представляет собой воплощение жизненных 
установок китайцев. В соответствии с принципом гармо-
нии в китайском менеджменте открытая конфронтация 
оценивается отрицательно.

Китайским менеджментом определено, что наиболее 
эффективный стиль управления приводит к созданию 
оптимального морального климата в коллективе, при 
котором возможности коллектива соответствуют постав-
ленным задачам, а руководитель стимулирует и исполь-
зует инициативу подчиненных. Китайские руководители 
считают, что базой построения корпоративной культуры 
является персонал и подчеркивают значимость сохране-
ния лучших традиций.

Корпоративные ритуалы китайских предприятий, как 
элемент корпоративной культуры, основаны на таких 
философских императивах как нравственность, спра-
ведливость, честность, обязательность и надежность.

Целью работы является определение основных ха-
рактеристик китайской корпоративной культуры на 
основе анализа ее концепций и современных практик 

предприятий в контексте традиционной культуры Китая. 
В соответствии с данной целью решаются следующие за-
дачи: 

 — проведение анализа основных понятий, общих 
теорий и концепций китайской корпоративной 
культуры; 

 — изучение современных китайских практик кор-
поративной культуры на основе классификации 
китайской корпоративной культуры в компаниях 
с различными формами собственности.

Различия в ценностях порождают противоречия в 
системе корпоративных культур разных стран, которые 
отражают менталитет народов. Проведенные исследо-
вания в области китайской корпоративной культуры 
говорят о том, что существует феномен китайской кор-
поративной культуры, но практически не изучена ее 
специфика, отличающая от корпоративной культуры 
других стран. 

Для проведения анализа концепций корпоративной 
культуры использованы сравнительный, системный и 
герменевтический метод. Сравнительный анализ на-
правлен на выявление сходства и различия содержа-
ния концепций корпоративной культуры в процессе их 
формирования. Системный анализ направлен на вы-
явление значимых аспектов корпоративной культуры в 
рассмотренных концепциях. Герменевтический анализ 
применен к смысловому содержанию концепций корпо-
ративной культуры, включающие идеи конфуцианства, 
буддизма и даосизма. Новизна представленного иссле-
дования обеспечивается разработкой идеи эволюции 
представлений о китайской корпоративной культуре от 
абстрактных неадаптированных западных концепций 
XXв. к разнообразным аспектам современных китайских 
практик XXIв., связанных с традиционной культурой 
Китая, которые формируют отличия от корпоративной 
культуры других стран. 

В китайских исследованиях о культуре понятия куль-
туры, корпоративной культуры и организационной куль-
туры являются фундаментальными. В них выделены не-
сколько групп. Хан Делин, Чэнь Хэцин, Цай Цзюньшен 
считают [1,с.2], что «культура» – это просветление для 
совершенствования и мудрости души. Лян Шумин, по-
дытожив эти и другие точки зрения, отмечает в понятии 
«культура» различные национальные аспекты жизни, 
включая духовные составляющие, такие как религия, 
философия, наука и искусство [2]. 

Важное значение в китайских концепциях корпора-
тивной культуры имеет духовная составляющая. Китай-
ский автор Сюй Мэн уточняет, что данный уровень иначе 
называют духом корпоративной культуры[3,с.58]. Иссле-
дователи из Китая [4,5,6,] считают, что дух корпоративной 
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культуры является ее центром, а ценностным стандар-
том выступают традиционные китайские ценности – до-
брожелательность, справедливость, вежливость, и т.п. 
Таким образом, корпоративная культура КНР является 
уникальным культурным явлением, сформированным 
на основе ценностей, убеждений, способов деятельно-
сти, ритуалов и церемоний, проводимых в организации. 

Что касается исследований, посвященных органи-
зационной культуре, то понятие организации в Китае 
многозначно. С одной стороны, в теории управления ор-
ганизация является официальным учреждением, с дру-
гой предполагается, что это деятельность менеджеров 
по разработке специальных программ. Се Сянйин и Ву 
Шеньи представляют корпоративную культуру частью 
организационной культуры корпорации и одновремен-
но субкультурой национальной культуры[7,с.8], а Ван 
Чэнгрун подчеркивает, что в рамках традиционной эко-
номики к предприятию всегда относятся как к «коммер-
ческой экономической организации» [8,с.115]. 

Одним из вопросов китайских концепций корпора-
тивной культуры является вопрос обозначения уровней 
корпоративной культуры. Так, Се Сянйин и Ву Шэньи вы-
деляют три уровня корпоративной культуры: духовная, 
институциональная культура и артефакты культуры (ма-
териализованная часть) [7,с.8]. 

Чжан Де выделяет уровень концепции, уровень по-
ведения системы, слой символов. Ян Дун предлагает 
четыре уровня(слоя) корпоративной культуры: концеп-
туальный, уровень системы, уровень поведения, и мате-
риальный слой. Чэнь Сяомин, Лу Чанхай, Чэнь Сяомин и 
другие авторы считают, что XXI век – это век, в котором 
менеджмент из науки об управлении превратился в на-
уку управления культурой [9].

Ценностные различия могут порождать противоре-
чия в системе корпоративных культур, существующих 
в разных странах и отражающих менталитет народов. В 
работе Вэй Фэна и Н.Н. Покровской показано различие 
корпоративных культур в России и Китае. По мнению 
китайских руководителей основные функции корпора-
тивной культуры состоят в укреплении сплоченности, 
повышении хозяйственных достижений, улучшении об-
раза предприятия. Российские руководители отмечают, 
что к приоритетным функциям относятся рост произво-
дительности труда и вывод предприятия из кризисных 
ситуаций. На китайских предприятиях среди элементов 
корпоративной культуры наиболее значимы личная 
концепция руководителей, традиции предприятия и об-
становка, правила и порядки. В российских компаниях 
первостепенную роль играют пример руководителя и 
нормы и правила. Определяя эффективные пути созда-
ния организационной культуры, большинство китайских 

руководителей указали, что субъектом построения кор-
поративной культуры выступает персонал, а российские 
руководители сохранили эту роль за собой, в обеих 
странах отметили необходимость наследования лучших 
традиций[10].

После образования Нового Китая, в конце 70-х гг.  
XX в., правительство КНР в условиях политики реформ 
и открытости, стало активно продвигать принцип «чело-
век – превыше всего», создавая условия, благоприятно 
влияющие на всестороннее развитие человека. Одно-
временно развитие в сфере образования повлекло за 
собой рост уровня образования трудоспособного насе-
ления. В китайских официальных документах последних 
лет (2020-2021гг.) приняты тезисы по развитию культуры 
честности, совершенствованию системы современной 
культурной индустрии, наследованию и развитию тра-
диционной китайской культуры, инновационного подхо-
да в реализации программы развития культуры на благо 
китайского народа. В ходе инспекционной поездки по 
провинции Цинхай китайский лидер Си Цзиньпин срав-
нил тесную сплоченность китайской нации с зерныш-
ками граната и продолжил: «Мы все являемся членами 
общности китайской нации» [11]. 

В перспективных целях на 2035 год КНР планирует 
поднять на новую высоту личностные качества населе-
ния и уровень цивилизованности общества, формиро-
вать и распространить экологически дружественную 
модель работы и жизни. В целях 14-го пятилетнего плана 
обозначено, что Китай будет повышать уровень соци-
ального этикета и вежливости и основные ценности со-
циализма глубоко войдут в сознание людей. Указанные 
установки определяют современные векторы развития 
корпоративной культуры китайских организаций[12].

Автором установлено, что в китайском гуманитар-
ном знании не существует однозначной классификации 
китайской корпоративной культуры. Наиболее при-
емлемой для исследования является классификация, 
предлагаемая Ван Ифэем[13].Рассматривая практики 
корпоративной культуры современного Китая, необ-
ходимо отметить, что в КНР сформирована система 
предприятий с разным правом собственности: государ-
ственные предприятия, предприятия коллективного 
пользования, совместные предприятия, частные пред-
приятия, предприятия смешанной собственности. В 
связи с этим одной из задач данной работы становится 
уточнение классификации китайской корпоративной 
культуры в соответствии с различными формами соб-
ственности. Именно они определяют специфику данной 
корпоративной культуры.

В соответствии с указанным основанием выделим 
типы китайской корпоративной культуры: государствен-
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ная корпоративная культура, корпоративная культу-
ра коллективной собственности, культура совместных 
предприятий, культура частных предприятий, корпора-
тивная культура смешанного владения.

Государственная корпоративная культура (кор-
поративная культура государственных предприятий) 
формирует систему ценностей и модели поведения, 
установленные долгосрочными стратегиями государ-
ственных предприятий в управленческой деятельности. 
Уникальность культуры государственных предприятий 
состоит в том, то культура выстроена на их собственных 
характеристиках, но не выходит за рамки, диктуемые на-
циональным государством. Если внутренняя и внешняя 
экономико-социальная среда государственных пред-
приятий меняются, корпоративная культура предпри-
ятия должна корректироваться для адаптации к новым 
организационным целям. Технологические и информа-
ционные вызовы должны формировать инновацион-
ную корпоративную культуру в соответствии с новыми 
ценностями и перспективами. Еще одной особенностью 
корпоративной культуры государственных предпри-
ятий является возрождение принципов конфуцианской 
культуры, которые стали ее основой. Примером такого 
типа культуры можно назвать корпоративную культуру 
таких предприятий как Китайская национальная нефтя-
ная корпорация, Анстил Групп, Управление гражданской 
авиации Китая, Unicom Group и другие.

К предприятиям коллективной собственности (кол-
лективного пользования) относятся организации, в кото-
рых собственность принадлежит трудовому коллективу, 
а доходы распределяются в соответствии с выполнен-
ной работой. Основной характеристикой корпоратив-
ной культуры таких предприятий является непрерывная 
инновация. Примером такого рода организаций являют-
ся Haier, Пекинская Компания Спортивных Товаров «Ли 
Нин» Лтд., Цзянсу Босиденг Ко., Лтд. и другие. Сотруд-
ники указанных предприятий должны сохранять и раз-
вивать широко признанные ценности для устойчивого 
развития.

Совместные предприятия являются важной частью 
предприятий современного Китая. Многие китайские 
бренды являются результатом деятельности совмест-
ных предприятий. Основная особенность китайских и 
зарубежных совместных предприятий состоит в том, что 
они имеют большие различия в философии бизнеса, в 
культуре поведенческих норм, в культуре совместной 
работы. Примером таких организаций является первая 
совместная компания «FAW Volkswagen».

Ближе всего к традиционным формам ведения биз-
неса в Китае находятся китайские частные предприятия, 
где большое влияние на их деятельность оказывают тра-

диционная культура и духовные ценности. Появившись 
во время экономической реформы Китая, они являются 
непубличными предприятиями. Особенности корпора-
тивной культуры частных предприятий состоят в том, 
что их основными ценностями являются ценности «се-
мейной культуры» и, так называемая, «культура босса 
- начальника», который диктует свои правила. Одновре-
менно, корпоративная культура частного предприятия 
является региональной культурой, отражающей геогра-
фию расположения организации. Примером таких ком-
паний являются Alibaba Group, Lenovo Group, Huawei.

В настоящее время для закрепления доминирующе-
го положения государственной собственности в новых 
условиях и повышения влияния государственной эко-
номики в Китае происходит активное развитие пред-
приятий смешанной собственности, которая включает 
смешанное владение государственным, коллективным и 
непубличным капиталом. К предприятиям со смешанной 
собственностью, относятся Юньнань Байяо, Китайские 
восточные авиалинии, COFCO и другие. 

Данные компании имеют следующие концепции и ха-
рактеристики корпоративной культуры:

 — основа предприятий – национальная культура;
 — для устойчивого развития необходимо привле-
кать культуру иностранных компаний;

 — важная часть корпоративной культуры – культура 
акционера;

 — корпоративная культура, создавалась предпри-
ятиями смешанной собственности в разные исто-
рические периоды, она является уникальной для 
каждой корпорации.

Примерами данных предприятий являются первая 
китайская страховая компания China Ping An Insurance 
(Group) Co., Ltd., которая была преобразована в финан-
совую страховую компанию и банк.

Трансформационные процессы, происходящие в 
современном мире сближают экономику, политику и 
культуру. В этих условиях огромной движущей силой, 
важным источником конкурентоспособности и развития 
предприятий становится корпоративная культура. 

Анализ понятий, теорий и концепций китайской 
корпоративной культуры позволил рассмотреть ее в 
системе общих представлений о культуре в Китае. Кор-
поративная культура КНР относится к уникальному куль-
турному явлению, сформированному на основе цен-
ностей, убеждений, способов деятельности, ритуалов и 
церемоний, проводимых в организации. 

 Сегодня особую актуальность приобретает выявле-
ние особенностей китайской корпоративной культуры, 
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ее ценностных и духовных ориентиров. Разные эко-
номические формы собственности Китая определяют 
специфику корпоративной культуры на китайских пред-
приятиях. Анализ практик современной китайской кор-
поративной культуры предоставляет исследователям 
возможность определения особенностей ее развития 
на основе классификации корпоративных культур орга-
низаций различных форм собственности. В этих корпо-
ративных культурах конфуцианство, буддизм, даосизм 

и традиционная китайская культура, которые активно 
продвигаются государством, становятся базовыми кор-
поративными ценностями. Такие качества, как мудрость, 
уважение, честность, вежливость заложили основы 
специфического китайского предпринимательства. Ука-
занные установки определяют современные векторы 
развития корпоративной культуры китайских органи-
заций и служат неисчерпаемым ресурсом для развития 
корпораций. 
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ПРОСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ОСОЗНАННОГО 
ВОСПРИЯТИЯ МИРА ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННО-
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Аннотация: Статья посвящена проблемам просоциального поведения как 
условия информационно-психологической безопасности субъектов 60+. По-
казано, что пожилые люди в силу изменения социально-профессионального 
статуса, психофизиологических и возрастно-психологических особенностей 
уязвимы к информационным угрозам и манипуляциям. Описаны особен-
ности восприятия мира в пожилом возрасте, которые снижают их инфор-
мационно-психологическую безопасность. Раскрыта сущность информаци-
онно-психологической безопасности личности пожилого человека. Описаны 
сущность просоциального поведения и его нормативной регуляции. Постав-
лена задача по созданию социально-психологических условий для развития 
социально-психологических навыков активного типа нормативной регуля-
ции просоциального поведения у пожилых людей. Показано, что достижение 
информационно-психологической безопасности пожилых людей требует соз-
дания условий для осознания информационных угроз, оказание социально-
психологической помощи в освоении информационно-коммуникативными 
технологиями, в повышении информированности о потенциальных угрозах 
современной информационной среды.

Ключевые слова: пожилые люди, информационно-психологическая безопас-
ность, просоциальное поведение, нормативная регуляция просоциального 
поведения.

PROSOCIAL BEHAVIOR AS A CONDITION 
FOR CONSCIOUS PERCEPTION OF THE 
WORLD THROUGH INFORMATION AND 
PSYCHOLOGICAL SECURITY OF SUBJECTS 
60+

T. Berestok

Summary: The article is devoted to the problems of prosocial behavior 
as a condition of information and psychological security of subjects 
60+. It is shown that elderly people are vulnerable to information 
threats and manipulations due to changes in their socio-professional 
status, psychophysiological and age-psychological characteristics. The 
limitations of the perception of the world in old age, which reduce their 
information and psychological security, are described. The essence of the 
information and psychological security of the elderly person’s personality 
is revealed. The essence of prosocial behavior and its normative regulation 
are described. The task of creating socio-psychological conditions for the 
development of socio-psychological skills of an active type of normative 
regulation of prosocial behavior in the elderly is considered. It is shown 
that the achievement of information and psychological security of 
elderly people requires the creation of conditions for awareness of 
information threats, the provision of socio-psychological assistance in the 
development of information and communication technologies, in raising 
awareness of potential threats to the modern information environment.

Keywords: elderly people, information and psychological security, 
prosocial behavior, normative regulation of prosocial behavior.

Проблемы информационно-психологической без-
опасности населения в условиях современного 
информационного общества становятся приори-

тетными. Пожилые люди, в силу изменения социально-
профессионального статуса, психофизиологических и 
возрастно-психологических особенностей, связанных с 
процессами старения, снижения эмоционально-когни-
тивных функций, потерей социальных ролей, социаль-
ной активности и сужения социального мира, а также 
переживания целого ряда социальных деприваций, яв-
ляются одним из уязвимых слоев населения. 

Социально-психологическая уязвимость людей 60+ в 
современном мире, который характеризуется противо-
речивыми информационными и коммуникационными 
потоками, связана с информационным воздействием 
и информационными угрозами не только на состояние 

здоровья и долголетие пожилых людей, но и на их пси-
хическую и духовную сферы. Пожилые люди зачастую 
становятся жертвами информационных манипуляций 
и мошенничества, что актуализирует необходимость 
обеспечения информационно-психологической без-
опасности людей пожилого возраста. Различные аспек-
ты данной проблемы отражены в научных публикациях  
Т.Б. Бересток (2020) [1; 2], В.Г. Тыльца, Т.М. Краснянской, 
В.В. Иохвидова (2019) [5]. Однако вопросы просоциаль-
ного поведения как ресурса информационно-психоло-
гической безопасности субъектов 60+ требуют своего 
дальнейшего изучения. 

Определяя сущность информационной безопасно-
сти личности, в частности личности пожилого человека, 
отметим, что ее основными характеристиками выступа-
ют «степень защищенности и, следовательно, устойчи-
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вости основных сфер жизнедеятельности по отношению 
к опасным, дестабилизирующим, деструктированным, 
ущемляющим его информационным воздействиям на 
уровне, как внедрения, так и получения информации» [3, 
с. 249-250]. Информационно-психологическая безопас-
ность проявляется «в состоянии защищенности психики 
от действия многообразных информационных факто-
ров, препятствующих или затрудняющих формирование 
и функционирование адекватной информационно-ори-
ентировочной основы социально-политического пове-
дения человека, а также адекватной системы его субъек-
тивных отношений к окружающему миру и самому себе» 
[3, с. 266]. Основными причинами незащищенности 
пожилых людей вступают их низкая компетентность в 
применении современных информационно-коммуника-
тивных технологий, в способности критично оценивать 
достоверность получаемой информации, некритичное 
отношение к официальной информации, а также обо-
стренная потребность в общении, с одной стороны, и со-
циальная изоляция – с другой [2].

Рассматривая комплекс вопросов об информацион-
но-психологической безопасности людей 60+, следует 
учитывать, что их объектом выступает не просто пожи-
лой человек, а его психическая деятельность, которая 
на духовно-ценностном уровне воплощается в мировос-
приятии, формирующем мировоззрение, и опредмечи-
вается в деятельности [3, с. 196]. Мировосприятие харак-
теризуется как эмоционально-психологическая сторона 
мировоззрения, включающая настроения, переживания, 
чувства, которые функционируют в тесном единстве с 
миропониманием, выступающим когнитивно-интеллек-
туальной стороной мировоззрения [3, с. 197]. Восприя-
тие мира в пожилом возрасте опосредовано чувством 
старости, которое представляет собой психологический 
феномен «субъективного завершения жизненного пути, 
проявляющийся в построении негативного образа себя 
в личностном, поведенческом мотивационном и жиз-
ненном измерении» [5, с. 95], которое рассматривается в 
качестве темпоральных маркеров психологической без-
опасности личности [5]. 

Отсюда актуальным становится решение задачи обе-
спечения информационно-психологической безопас-
ности пожилых людей через формирование навыков 
осознанного восприятия мира, что, в первую очередь 
предполагает поиск социально-психологических меха-
низмов ее реализации. В этой связи просоциальное по-
ведение рассматривается нами как условие осознанного 
восприятия мира через информационно-психологиче-
скую безопасность субъектов 60+. 

 Определяя сущность просоциалього поведения, об-
ратимся к модели просоциального поведения личности 
А.Ю. Чернова [7], а также к проблематике нормативной 
регуляции просоциального поведения, в частности у 

субъектов пожилого возраста [6]. Просоциальное пове-
дение, согласно автору, «обозначает действия, которые 
приносят пользу другим людям... имеют позитивную 
коннотацию: оказание помощи, проявление щедрости, 
готовность к сотрудничеству, отзывчивость к нуждам 
других людей, проявление эмоциональной поддержки 
…имеют, преимущественно, добровольный характер» 
[7, с. 123-124]. Данная модель раскрывает сущность ме-
ханизма нормативной регуляции просоциального по-
ведения, представляя собой его цель и содержание 
нормативности просоциального поведения, сочетания 
которых образуют четыре типа нормативной регуляции 
просоциального поведения личности: «активный», «пас-
сивный», «созерцательный», «фантазийный» [7]. 

Рассматривая просоциальное поведение через при-
зму осознанного восприятия мира, обеспечивающего 
информационно-психологическую безопасность субъ-
ектов 60+, необходимым становится решение задачи по 
созданию социально-психологических условий для раз-
вития социально-психологических навыков активного 
типа нормативной регуляции просоциального поведе-
ния у пожилых людей. Такой тип нормативной регуляции 
просоциального поведения характеризуется тем, что 
личность пожилого человека как субъект помощи может 
проявлять высокий уровень активности по отношению 
к просоциальной ситуации и стремиться к изменению 
актуальной ситуации, в том числе и неблагоприятной, 
чтобы пережить положительные эмоции как следствие 
приложения усилий [7].

Социально-психологические технологии оказания 
помощи пожилым людям в настоящее время, как пра-
вило, ориентированы на реализацию активных, субъ-
ектно-деятельностных форм и методов помогающей 
деятельности, нацеленных на оказание психологиче-
ской и информационной поддержки [4]. Реализация со-
циально-психологических технологий пожилым людям, 
в основе которых лежат принципы просоциального 
поведения, создают условия для повышения осознан-
ности пройденного жизненного пути, для осознания 
собственных сильных и слабых сторон личности, для 
повышения осознанного восприятия мира в актуаль-
ной ситуации проживания периода старости. В свою 
очередь достижение информационно-психологической 
безопасности субъектов 60+ требует создания условий 
для осознания пожилыми людьми информационных 
угроз современного мира. Это предполагает оказание 
социально-психологической помощи в освоении ин-
формационно-коммуникативными технологиями, в по-
вышении информированности о потенциальных угрозах 
современной информационной среды, о возможностях 
реализации прав пожилых людей посредством исполь-
зования информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, в поддержке в сложных жизненных ситуациях, 
в том числе в ситуациях информационного манипулиро-
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вания. Восприятие мира пожилого человека во многом 
определяется его информационно-психологической 
безопасностью, от которой зависит его психологическое 
состояние и уверенность в защищенности в социуме. 
Такая уверенность формируется на основе обладания 
психологическими ресурсами для того, чтобы противо-
стоять информационным угрозам и ситуациям манипу-
лирования в современной информационной среде. Для 
обеспечения информационно-психологической без-
опасности пожилых людей необходимо, с одной сторо-
ны, формировать навыки активного типа нормативной 
регуляции просоциального поведения, которые обе-
спечивают осознанность самовосприятия, восприятия 
мира и его угроз, с другой − вовлекать пожилых людей 

в информационную среду, максимально содействуя ос-
воению ими компьютерных и информационных техно-
логий [1; 2]. 

Итак, реализация информационно-коммуникативных 
технологий на основе принципов просоцального пове-
дения личности, нацеленных на развитие социально-
психологических навыков активного типа нормативной 
регуляции просоциального поведения у пожилых лю-
дей, способствуют повышению рефлексивных навыков, 
формированию устойчивой самооценки, осознанному 
восприятию мира, что в конечном итоге формирует ин-
формационно-психологическую безопасность субъек-
тов 60+.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования ценностно-
смысловой сферы и представлений о семейной жизни у молодежи. Выяв-
лены доминирующие смысловые базовые установки, смысложизненные и 
ценностные ориентации молодежи, а также представления о семье. Дано 
описание ассоциаций со словом «семья». Установлены связи терминальных 
и инструментальных ценностей, а также смысловых базовых установок с по-
казателями смысложизненных ориентаций. Дано описание представлений о 
семейной жизни в зависимости от преобладающих ценностных ориентаций 
молодежи.

Ключевые слова: терминальные и инструментальные ценности, смысложиз-
ненные ориентации, смысловые базовые установки, ассоциации, представ-
ления о семье, молодежь.

THE CONNECTION OF THE VALUE-
SEMANTIC SPHERE AND IDEAS ABOUT 
FAMILY LIFE AMONG YOUNG PEOPLE

Yu. Buzykina
S. Tarasov

Summary: The article presents the results of a study of the value-semantic 
sphere and ideas about family life among young people. The dominant 
semantic basic attitudes, meaning-life and value orientations of young 
people, as well as ideas about the family are revealed. The description of 
associations with the word «family» is given. The connections of terminal 
and instrumental values, as well as semantic basic attitudes with 
indicators of life-meaning orientations are established. The description of 
ideas about family life depending on the prevailing value orientations of 
young people is given.

Keywords: terminal and instrumental values, life-meaning orientations, 
semantic basic attitudes, associations, ideas about the family, youth.

Ценностно-смысловая сфера занимает одну из важ-
нейших позиций в личностной структуре. Следует от-
метить значительное влияние ценностей на социальную 
активность человека и его направленность в целом, а 
также на поступки, поведение, отношение личности к 
себе и другим. При этом динамическая смысловая систе-
ма личности выступает в качестве основополагающей 
характеристики, которая отвечает за общую направлен-
ность жизни человека [9].

На сегодняшний день проблема влияния ценностно-
смысловой сферы на процесс формирования взглядов 
личности и ее мировоззрение в целом, а также иссле-
дование проблемы происходящих в институте семьи 
изменений, выступают одними из наиболее актуальных 
направлений исследований. 

Семья, выступая связующим звеном между лично-
стью, государством и другими общественными инсти-
тутами, является базовым источником формирования 
ценностей личности, уважения, солидарности, привя-
занности [1].

В настоящее время в российском обществе наблюда-
ется тенденция, связанная с трансформацией норматив-
но-ценностной системы, в которую входят и семейные 
отношения. Неспособность института семьи выполнять 
свои основные функции все чаще наблюдается в обще-

стве. Таким образом, изучение представлений о семье 
выступает актуальной проблемой, требующей серьезно-
го осмысления.

В настоящее время можно наблюдать негативные 
тенденции в брачно-семейных отношениях в молодеж-
ной среде, где увеличивается число разводов, снижает-
ся нравственно-психологический климат, ухудшаются 
нравственные нормы, ориентиры смещаются на профес-
сионально-карьерные ценности, чем семейные. 

Современные отечественные исследования, направ-
ленные на изучение жизненных ценностей, ярко сви-
детельствуют об индивидуализации молодежи. Можно 
выделить две складывающиеся тенденции в отношении 
семейных ценностей: полярность ценностных отноше-
ний среди членов семьи (зачастую детей и родителей); 
появление, отличающихся от традиционно сложивших-
ся, целей, интересов, идеалов и убеждений членов се-
мьи, а также деформация семейных ценностей в целом 
[3, 4; 6, с. 156].

Проблему исследования составило противоречие 
между достаточно тщательной изученностью ценност-
но-смысловой сферы личности, и недостатком комплекс-
ных психологических исследований о роли ценностно-
смысловой сферы в формировании представлений о 
семейной жизни в молодежной среде.
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Теоретической основой исследования выступили 
работы Д.А. Леонтьева [9], А. Маслоу, В. Франкла по из-
учению роли смысловой сферы и личностных ценностей 
в организации жизни и деятельности человека, подходы 
к исследованию семьи (Г.М. Андреева [2], А.Я. Варга [5], 
И.М. Желдак [7], О.Л. Зверева, О.А. Карабанова [8], А.А. 
Реан [10] и др.) и представлений о семье в молодежной 
среде (М.И. Андросова [3], Е.Л. Бокуть [4], Е.В. Дворнико-
ва, А.В. Кошелева [6] и др.)

Эмпирическое исследование было проведено на 
базе ФГБОУ ВО «Пензенский государственный универси-
тет». Выборку составили 50 студентов в возрасте 19-24 
лет.

В ходе исследования были использованы следую-
щие методики: «Смысловые базовые установки» (СБУ)  
А.Д. Ишкова, Н.Г. Милорадовой; «Ценностные ориен-
тации» М. Рокича; тест смысложизненных ориентаций 
(СЖО) Д.А. Леонтьева; метод свободных ассоциаций со 
словом «семья»; анкета «Представление о семейной жиз-
ни». 

Полученные результаты были подвергнуты матема-
тико-статистической обработке данных с помощью кри-
терия ранговой корреляции Спирмена.

Установлено, что доминирующими терминальными 
ценностями для испытуемых являются: счастливая се-
мейная жизнь, любовь, здоровье, уверенность в себе, 
развитие, активная деятельная жизнь. 

Наиболее значимыми среди инструментальных цен-
ностей по выборке выступают: честность, воспитан-
ность, жизнерадостность, ответственность, самокон-
троль и образованность. 

В результате анализа смысложизненных ориентаций 
было выявлено, что у большинства испытуемых есть 
жизненные цели, при достижении которых у них появ-
ляется уверенность в способности ставить перед собой 
цели и добиваться результатов. Благодаря наличию жиз-
ненных целей их жизнь наделяется смыслом. Они адек-
ватно воспринимают процесс своей жизни, который в 
меру наполнен эмоциональной составляющей. Моло-
дые люди способны давать адекватную оценку пройден-
ному этапу в жизни. У них доминирует представление о 
себе, как о сильной личности, обладающей достаточной 
свободой выбора. Они стремятся к воплощению в жизнь 
своих принятых решений.

В результате анализа данных, полученных по опрос-
нику «Смысловые базовые установки» (СБУ) А.Д. Ишкова, 
Н.Г. Милорадовой, можно сказать, что: 

 — по шкале «вербальная зависимость» у 44% испы-

туемых преобладает высокий уровень выражен-
ности. Они чрезмерно зависят от мнения окружа-
ющих, чутко реагируют на высказывания в свой 
адрес;

 — по шкале «эмоциональная зависимость» у 44% 
преобладает низкий уровень выраженности, что 
может говорить об их эмоциональной неустой-
чивости («холодности») или стремлении скрывать 
свои переживания;

 — по шкале «требовательность к себе» у 38% испы-
туемых преобладает средний уровень. Как прави-
ло, это аккуратные, организованные люди с адек-
ватной требовательностью к себе;

 — по шкале «ответственность за себя» преобладает 
высокий уровень (у 48% испытуемых). Они спо-
собны реалистично оценивать ситуацию и счита-
ют, что все происходящее с ними зависит исклю-
чительно от них. 

Метод свободных ассоциаций со словом «семья» по-
зволил выделить четыре ключевые категории, такие как: 
общение, отношения; личностные переживания, эмо-
ции; материальная, хозяйственно-бытовая сфера; семей-
ные роли. 

Проанализировав ответы испытуемых по анкете 
«Представление о семейной жизни», можно сказать, что:

 — для 72% испытуемых создание семьи является од-
ной из важнейших целей в их жизни; 

 — для 56% опрошенных семейная жизнь их родите-
лей является образцом для создания своей буду-
щей семьи;

 — для 52% испытуемых материальное положение 
партнера не является наиболее важным факто-
ром; 

 — рождение детей в семейной жизни для 72% испы-
туемых наиболее важная ценность;

 — главной отрицательной стороной в семейной 
жизни в 68% случаев молодые люди отметили «на-
вешивание ярлыков»;

 — 58% испытуемых считают, что основная функция 
семьи заключается в эмоциональном и духовном 
общении;

 — для 62% испытуемых взаимопонимание является 
наиболее важным в семейной жизни, любовь – 
для 42%;

 — по мнению испытуемых, средний возраст для 
вступления в брак для женщин – от 23 до 28 лет, 
для мужчин – от 23 до 30 лет. 

По результатам математико-статистической обработ-
ки данных были выявлены следующие связи: 

 — терминальной ценности «свобода» и целей в жиз-
ни (rs = 0,386 при p≤0,01). Так, молодые люди по 
выборке предпочитают, чтобы супруги занима-
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ли одинаковую позицию в семье и считают, что 
семейные обязанности должны распределяться 
одинаково. Данные результаты согласуются с ре-
зультатами исследований. Так, Бокуть Е.Л. отме-
чает, что большинство опрошенных студентов 
выделяют эгалитарную модель семьи, как пред-
почтительную [4, с. 34]. Отрицательные стороны 
в семейной жизни, по их мнению, – ограничение 
каких-либо личных желаний и навешивание яр-
лыков. Семья ассоциируется у них с любовью, ува-
жением, заботой, счастьем, поддержкой, близки-
ми людьми, теплом, домом и опорой. Свобода их 
личности, не смотря на наличие семьи, является 
важной целью, к которой они будут стремиться. 
Ограничение желаний, возможностей, постоян-
ная ответственность могут оказывать на них отри-
цательное влияние;

 — связь инструментальной ценности «воспитан-
ность» и целей в жизни (rs = 0,361 при p≤0,01). Так, 
основные функции, которые выполняет семья, 
по мнению молодежи, это репродуктивная, вос-
питательная, а также функции эмоционального 
и духовного общения. Главным в семье должен 
быть мужчина. Наиболее значимыми аспектами 
в семье являются взаимная поддержка, чувство 
защищенности, взаимоуважение, любовь, чест-
ность, равноправие и т.д. Данными испытуемыми 
дано следующее описание своих семей: традици-
онная, среднестатистическая, счастливая, любя-
щая, понимающая, а также гиперопекаемая, зам-
кнутая, строгая, ограничивающая. На основании 
этого можно предположить, что в жизни данных 
испытуемых процесс воспитания занимает одно 
из ведущих мест и личностное развитие может 
выступать в качестве ведущей жизненной цели;

 — связь инструментальной ценности «исполнитель-
ность» и результативности жизни (rs = 0,271 при 
p≤0,05). Это говорит о том, что для испытуемых 
наиболее важными факторами для существо-
вания семьи являются ответственность, общие 
интересы, верность, любовь, умение слышать и 
слушать друг друга. Исполнительность может яв-
ляться одним из главных показателей стабильно-
сти семейных отношений, что так или иначе, будет 
влиять на оценку ими пройденного этапа семей-
ной жизни. Семья ассоциируется у них с близкими 
людьми, заботой, любовью, пониманием, детьми, 
преданностью, искренностью, спокойствием;

 — обратная связь шкалы «требовательность к себе» 
и процесса жизни (rs = -0,306 при p≤0,05). Данные 
испытуемые отличаются достаточно высокой тре-
бовательностью к себе в семейной жизни. Они 
способны объективно оценивать себя в отноше-
ниях. В семейной жизни могут стремиться к под-

держанию определенной планки, состоящей из 
набора социальных требований к партнеру, ко-
торые, по их мнению, являются ключевыми для 
поддержания счастливой семейной жизни. Одна-
ко, соблюдение постоянных требований предпо-
лагает большую самоотдачу, в результате они не 
получают внутренней удовлетворенности, хотя их 
семейные взаимоотношения могут быть вполне 
счастливыми;

 — связь инструментальной ценности «рацио-
нализм» и шкалы ответственности за других  
(rs = 0,445 при p≤0,01). Молодые люди с домини-
рованием ценности «рационализм» считают, что 
семья выполняет функцию эмоционального и 
духовного общения. Для создания семьи важно 
наличие у партнеров взаимных чувств. Также в 
их представлении супруги должны занимать оди-
наковую позицию, а семейные обязанности рас-
пределяться поровну. Умение решать конфликты 
и наличие общих взглядов на жизнь являются 
важнейшими факторами для сохранения семьи, 
которая ассоциируется с поддержкой, уютом, 
уважением, заботой и близостью. Данные испы-
туемые не поддаются эмоциям в принятии каких-
либо решений, а опираются на конкретные факты. 
В семейной жизни чувствуют ответственность за 
своего партнера;

 — связь инструментальной ценности «широта взгля-
дов» и требовательности к себе (rs = 0,469 при 
p≤0,01). Так, испытуемые с доминированием цен-
ности «широта взглядов» считают, что создание 
семьи является важнейшей целью. По их мнению, 
семья выполняет функцию эмоционального и ду-
ховного общения, а также закладывает основные 
ценности, такие как: чуткость, ответственность 
за свои поступки, сохранение традиций, взаи-
моуважение. Молодые люди считают, что оба су-
пруга должны занимать одинаковую позицию в 
семье. Ограничение личных желаний, отсутствие 
гибкости, консервативность выступают отрица-
тельными сторонами семейной жизни. Наиболее 
важными в семейной жизни для них являются: 
поддержка, взаимные чувства, духовная близость, 
бережное отношение к личному пространству 
друг друга. Испытуемые в семейных отношениях 
способны понять точку зрения своего партнера, 
относятся с уважением к его привычкам, вкусам, 
выборам в определенных вариантах. Все это гово-
рит о широте их взглядов и возможности объек-
тивной оценки себя и окружающих.

Данные, полученные в ходе исследования, могут 
быть использованы в работе с молодежью по их подго-
товке к семейной жизни.
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Аннотация: В статье предлагаются результаты исследования выраженности 
депрессии, ее структуры, и проявления одного из структурных компонен-
тов – чувства безнадежности – у обучающихся 11 класса общеобразова-
тельной школы и студентов вуза разных курсов обучения; приводятся срав-
нительные эмпирические данные выраженности депрессии и по выборкам 
юношей и девушек; обращается внимание на необходимость психологиче-
ской работы с обучающимися, имеющими признаки субдепрессии, для про-
филактики суицида.

Ключевые слова: депрессия, субдепрессия, компоненты депрессии, чувство 
безнадежности, юношеский возраст.

COMPARATIVE STUDY OF THE SEVERITY 
OF DEPRESSION IN HIGH SCHOOL 
STUDENTS AND UNIVERSITY STUDENTS

L. Bukhlina
M. Tigunova

Summary: The article presents the results of a study of the severity of 
depression, its structure, and the manifestation of one of the structural 
components – a sense of hopelessness – in students of the 11th grade 
of secondary school and university students of different courses of 
study; comparative empirical data of depression severity and by samples 
of young men and girls are given; attention is drawn to the need for 
psychological work with students with signs of subdepression for the 
prevention of suicide.

Keywords: depression, subdepression, components of depression, a sense 
of hopelessness, adolescence.

Необходимость решения возрастных психологиче-
ских и социальных проблем приводит к возникно-
вению у ряда лиц юношеского возраста аффектив-

ных нарушений, в частности, депрессивных расстройств. 
Известно, что депрессия входит в симптоматическое 
ядро пресуцидного синдрома, поэтому всестороннее 
исследование этого важнейшего предиктора играет 
важную роль в остро стоящей перед педагогами школ, 
ссузов и вузов необходимости профилактики суицида в 
подростковой и молодежной среде.

Депрессию (от лат. depressio – подавление, угне-
тение) в современной психологии трактуют как пси-
хическое расстройство, проявляющееся в снижении 
настроения и ангедонии (неспособности получать удо-
вольствие). К дополнительным вариативным симптомам 
относят: пессимистическую оценку себя и мира, сниже-
ние физической активности, нарушение концентрации 
внимания, расстройства сна и аппетита, суицидальные 
тенденции. Классическая структура депрессии пред-
ставляет собой «депрессивную триаду» – тимический, 
идеаторный и моторный компоненты [1; 2], имеющие 
некоторую специфику в юношеском возрасте. Показа-
но, что тимический компонент юношеских депрессий 
проявляется в апатичности, дисфории, тревожности, 
тоскливости; идеаторные нарушения (трудность усвое-
ния информации, сужение объема восприятия, наруше-
ние различных процессов внимания, снижение объема 
оперативной памяти, замедление темпа мыслительных 

процессов, снижение речевой продуктивности) в юно-
сти часто дополняются ценностно-смысловыми пробле-
мами с доминирова¬нием идей о неизбежности смерти, 
бессмысленности существования, плоть до идеи само-
уничижения; моторный компонент (снижение активно-
сти, заторможенность) довольно редко диагностируется 
у юношей, однако могут иметь место инверсия режима 
сна и бодрствования, повышенная сонливость, различ-
ные соматовегетативные проявления, нарушения аппе-
тита [3, с. 106-108]. 

Н.В. Зверева и соавторы выделяют 9 типов юноше-
ских депрессий, различающихся акцентной симптомати-
кой [3, с. 109], что в очередной раз актуализирует про-
блему индивидуального подхода в профессиональной 
деятельности, связанной с лицами юношеского возрас-
та. Т.В. Владимирова отмечает противоречивость резуль-
татов исследований юношеских депрессий – одни под-
черкивают неблагоприятный прогноз этих состояний, 
другие оценивают его оптимистично и указывают на зна-
чительную частоту полного выздоровления после пере-
несенных в юности эндогенных депрессий [9, с. 25-26].

В предпринятом нами эмпирическом исследовании 
сравнивались показатели выраженности депрессии, ее 
структуры и проявления одного из структурных ком-
понентов – чувства безнадежности – у обучающихся 
старших классов общеобразовательной школы и сту-
дентов вуза. Методическим арсеналом исследования 
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послужили «Шкала депрессии» А. Бека и его же «Шкала 
безнадежности». В модели А. Бека главной психологиче-
ской причиной депрессии считаются дисфункции мыш-
ления, составляющие когнитивную триаду: негативные 
базисные убеждения относительно собственного «Я», 
окружающего мира и негативный взгляд на будущее. Не-
гативные базисные убеждения возникают вследствие 
искажений мышления и проявляются в когнитивных 
ошибках: в произвольности умозаключений, сверхобоб-
щении, поляризованном («черно-белом») мышлении, 
персонализации и др. [5, с. 82].

В исследовании участвовали 72 учащихся 11-х клас-
сов (42 девушки и 30 юношей) и 90 студентов ФГБОУ 
ВО «Пензенский государственный университет» 1, 2 и 4 
курсов направлений подготовки «Психология» и «Пси-
холого-педагогическое образование» (68 девушки и 22 
юноши). 

В целом по всей выборке средний показатель (7,82) 
свидетельствует об отсутствии депрессии. Тот же вывод 
можно сделать при дифференцировании результатов по 
половой принадлежности испытуемых: у девушек – 8,07, 
у юношей – 7,86. Статистических различий в выраженно-
сти депрессии между ними не обнаружено (tэмп = 0,7 при 
ρ ≤ 0,05). На отсутствии различий могло сказаться мень-
шее количество юношей в выборке. 

Сравнение школьников и студентов выявило более 
высокий уровень депрессии у студентов (10,31 против 
5,33, различия подтверждены (tэмп = 3,18 при ρ ≤ 0,01). 
При этом показатель студентов находится на уровне 
легкой депрессии (субдепрессии), что характеризуется 
сниженным настроением и спадом активности, эмоци-
ональным дискомфортом, но чаще не мешает занимать-
ся основной деятельностью [6, с. 189]. Принято, одна-
ко, включать данный круг лиц в группу риска развития 

более тяжелых форм депрессии. Средний показатель 
школьников указывает на отсутствие депрессивной сим-
птоматики.

Показатели выраженности депрессии у девушек-
школьниц и девушек-студенток отличаются в средних 
значениях (выше у студенток), но статистически разли-
чия не подтверждены – tэмп = 1,82 при ρ ≤ 0,05. Другая 
картина при сравнении юношей – школьников и студен-
тов: показатель первых достоверно меньше – tэмп = 2,78 
при ρ ≤ 0,05. Экстраполировать эти результаты затрудни-
тельно из-за малочисленности выборки юношей.

Сравнение общих показателей депрессии у девушек 
и юношей в школьной выборке в ходе математической 
обработки не обнаружили различий (tэмп = 1,22 при  
ρ ≤ 0,05). В группе испытуемых-студентов чуть более 
«депрессивными» оказались юноши (11,73 против 9,85 у 
девушек), но достоверных различий нет (tэмп = 0,71 при 
ρ ≤ 0,05).

Результаты процентного соотношения школьников и 
студентов с разной степенью выраженности депрессии 
представлены в таблицах 1,2.

Более 3/4 школьников не имеют признаков депрес-
сии, причем юношей с отсутствием депрессии больше 
(единичные случаи умеренной и тяжелой депрессии за-
фиксированы тоже у девушек), что подтверждает много-
численные данные о преобладании случаев депрессии у 
лиц женского пола.

Депрессия не выявлена у чуть более половины сту-
дентов, при этом в подгруппе девушек этот показатель 
выше (61,8%), чем у юношей (45,4%). Выраженная де-
прессия, или депрессия средней тяжести, представлена 
обычно 4-5 симптомами. Такой уровень депрессии чаще 

Таблица 1. 
Выраженность депрессии у школьников (в %)

Уровни выраженности депрессии

Отсутствие симптомов Легкая депрессия Умеренная депрессия Тяжелая депрессия

Вся группа 77,8 16,6 2,8 2,8

Девушки 71,4 19,0 4,8 4,8

Юноши 86,7 13,3 0,0 0,0

Таблица 2.
Выраженность депрессии у студентов (в %)

Уровни выраженности депрессии

Отсутствие симптомов Легкая депрессия Умеренная депрессия Депрессия  ср. тяжести Тяжелая  депрессия

Вся группа 57,8 22,2 2,2 13,4 4,4

Девушки 61,8 20,6 2,9 11,8 2,9

Юноши 45,4 27,3 0,0 18,2 9,1
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фиксировался у юношей по сравнению с девушками, 
хотя статистически различия не подтверждены. Выяв-
лено 2 случая депрессии в тяжелой степени – у 1-ой де-
вушки и 1-го юноши (разница в процентах обусловлена 
меньшим количеством испытуемых-юношей).

Интересна картина выраженности депрессии у сту-
дентов в зависимости от курса обучения. По «Шкале 
депрессии» А. Бека результаты можно трактовать как 
отсутствие депрессии в целом в выборках 1-го (8,67) и 
4-го (9,31) курсов, легкую депрессию – в выборке 2-го 
курса (13,19). Значимых различий между выборками не 
обнаружено (Hэмп = 0,16 при ρ ≤ 0,05). Больший средний 
балл выраженности депрессии среди второкурсников, 
возможно, связан с такой особенностью этой группы как 
вторая попытка получения высшего образования (31,3% 
студентов этого курса ранее начинали учиться на других 
специальностях, но были разочарованы). Возможно, их 
завышенные ожидания от обучения по направлению 
«Психология» также не оправдались. Можно также с 
осторожностью предположить, что «кризис 3-го курса», 
хорошо известный в педагогической психологии в пре-
дыдущие десятилетия в отношении студентов специали-
тета, сместился (возможно, из-за уменьшения сроков об-
учения) в условиях бакалавриата на 2 курс.

«Шкала депрессии» во взрослом варианте предусма-
тривает также различение показателей когнитивно-аф-
фективных и соматических проявлений депрессии, что и 
было сделано на выборке студентов. Показатели когни-
тивно-аффективных проявлений депрессии у студентов 
(7,28) достоверно выше (tэмп = 4,10 при ρ ≤ 0,05) по срав-
нению с показателями соматических проявлений (3,52), 
т.е. выражены по большей части идеаторный и тимиче-
ский компоненты депрессии, что согласуется с возраст-
ными особенностями: юность – период эмоционально-
идеаторного нервно-психического реагирования на 
различные стрессовые факторы [3, с. 49]. Достоверных 
различий между девушками и юношами в выраженно-
сти идеаторных и тимических проявлений не выявлено  
(tэмп = 0,40 при ρ ≤ 0,05), так же, как и в выраженности со-
матических проявлений (tэмп = 1,00 при ρ ≤ 0,05). 

Преобладание показателей когнитивно-аффектив-
ных компонентов депрессии, по-видимому, связано 
с тем, что юность является относительно «здоровым» 
периодом онтогенеза по сравнению с предыдущими и 
последующими этапами, что на субъективном уровне 
проявляется у большинства юных людей в низком уров-
не «самоозабоченности», пренебрежении к возможным 
соматическим проблемам [7, с. 422]. Нельзя исключать 
также влияние специфики психологического образова-
ния на студентов, актуализирующей рефлексивные про-
цессы. Статистических различий показателей когнитив-
но-аффективных и соматических проявлений депрессии 
между группами студентов разных курсов обучения не 

обнаружено. Наибольшие значения по обеим субшка-
лам приходятся на студентов 2-го курса, что вполне 
согласуется с превышением их показателя по общему 
уровню выраженности депрессии.

«Шкала депрессии» А. Бека позволяет также прове-
сти более детальный анализ (21 компонент) выражен-
ности симптоматики депрессии. Анализ показал, что в 
целом по студенческой выборке наибольшими оказа-
лись показатели (в баллах): «Трудности в работе» (1,00), 
«Пессимизм» (0,90), «Утомляемость» (0,71); наименее 
выраженными – «Потеря в весе» (0,13), «Озабоченность 
состоянием здоровья» (0,16), «Плаксивость» (0,32). Таким 
образом, подтверждается низкий уровень субъективно-
го отражения соматической симптоматики депрессии. 
Сравнение групп по полу также подтверждает этот те-
зис: в группе девушек-студенток к наименее выражен-
ным симптомам, кроме названных в отношении всей вы-
борки, прибавился «Потеря аппетита» (0,29). 

В мужской части выборки наибольшие баллы на-
брали, кроме названных «Трудности в работе» (1,30) и 
«Пессимизм» (0,90), также «Ощущение невезучести», 
«Неудовлетворенность собой», «Чувство социальной от-
чужденности», «Утомляемость» (по 0,80 баллов). Эти по 
большей части когнитивные компоненты депрессии у 
юношей из студенческой выборки фиксировались чаще, 
чем у девушек. Можно предположить их взаимодетер-
минацию: трудности в работе провоцируют мысли о 
собственной невезучести, неудовлетворенность собой, 
пессимистическое настроение и, как следствие, чув-
ство отчужденности от социума. Так же, как у девушек, 
в мужской выборке очень низкие показатели симпто-
матики депрессии, связанной с внутренним состоянием 
организма. Статистический анализ результатов не обна-
ружил достоверных различий по подавляющему боль-
шинству параметров. На уровне тенденции обнаружены 
различия по параметру «Неудовлетворенность собой»  
(tэмп = 2,10 при tкр = 2,05 (ρ ≤ 0,05) и 2,76 (ρ ≤ 0,01)) – сред-
негрупповое значение выше у юношей. 

Достоверность различий при сравнении группы 
студентов, у которых была выявлена какая-то степень 
выраженности депрессии, и группы без признаков де-
прессии была получена по параметрам «Утомляемость»  
(tэмп = 4,81), «Неудовлетворенность собой» (tэмп = 4,73), 
«Трудности в работе» (tэмп = 4,43), «Печаль» (tэмп = 4,32), 
«Нерешительность» (tэмп = 4,1), «Ощущение невезучести» 
(tэмп = 3,78), «Самоотрицание» (tэмп = 3,41), «Дисморфо-
фобия» (tэмп = 3,11). Можно заключить, что именно эти 
характеристики депрессивного состояния являются 
«симптоматическим ядром» в переживании депрессии 
(чаще – субдепрессии) у студентов, принявших участие 
в диагностических процедурах.

В целом по результатам, полученным по методике 
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«Шкала депрессии» А. Бека, можно сделать выводы о 
большей выраженности депрессии в студенческой вы-
борке, по сравнению со школьниками (77,8% испытуе-
мых школьной выборки – лица без депрессии), при этом 
чаще у студентов выявлялась депрессия в легкой сте-
пени; в выборке студентов преобладающими являются 
когнитивно-аффективные проявления депрессии, при-
чем юношам неудовлетворенность собой характерна 
больше, чем для девушкам; обнаружен больший сред-
ний балл выраженности депрессии среди 2-курсников, 
по сравнению со студентами 1-го и 4-го курсов.

Далее представлены данные по второй методике – 
«Шкала безнадежности» А. Бека, который трактует безна-
дежность как систему когнитивных схем, общим призна-
ком для которых является негативная окраска ожиданий 
относительно ближайшего и отдаленного будущего [10]. 

В таблице 3 представлены результаты по выраженно-
сти чувства безнадежности в двух сравниваемых эмпи-
рических выборках.

Показатель по выборке в целом (3,81) свидетельству-
ет об отсутствии чувства безнадежности, однако видно, 
что среднее значение в группе юношей выше. Это значе-
ние позволяет говорить о чувстве безнадежности «в лег-
кой степени», что проявляется, прежде всего, в туман-
ных представлениях о собственном будущем. Различий 
по полу, однако, не обнаружено (tэмп = 1,61 при ρ ≤ 0,05). 
Нет достоверных различий также между школьниками и 
студентами (tэмп = 0,82 при ρ ≤ 0,05).

Отдельно в выборке старшеклассников средний по-
казатель также свидетельствует о наличии «легкой без-
надежности», что в первую очередь можно связать с 
актуальным жизненным контекстом – необходимость 
профессионального самоопределения и процедура ЕГЭ. 
Хотя достоверных различий в значениях чувства безна-
дежности между полами в школьной выборке не выяв-
лено (tэмп = 0,73 при ρ ≤ 0,05), у юношей он выше.

Подсчет Т-критерия не подтвердил различий и по 
другим параметрам сравнения: девушек-студенток 
и юношей-студентов; девушек-студенток и девушек-
школьниц; юношей – студентов и школьников. 

Проводился также анализ результатов по такому 

вектору сравнения, как выраженность когнитивно-аф-
фективных проявлений депрессии (результаты пред-
ставлены выше) и выраженность чувства безнадежности 
в студенческой выборке. Подтверждено, что среди тех, 
у кого в той или иной степени выявлено чувство безна-
дежности, достоверно выше (tэмп = 2,71) показатель ког-
нитивно-аффективных проявлений депрессии, при этом 
ярче это проявилось у юношей. 

В таблице 8 содержатся показатели выраженности 
чувства безнадежности студентов разных курсов обуче-
ния. 

Значимых различий между студентами трех курсов 
нет (Hэмп = 0,29 при ρ ≤ 0,05), хотя, если средний показа-
тель 1-го курса (2,83) трактуется, в соответствии с мето-
дикой А. Бека, как «отсутствие чувства безнадежности», в 
группах студентов 2-го (4,56) и 4-го (3,29) курсов средние 
показатели попадают уже в зону «легкой безнадежно-
сти». Очевидный скачок выраженности чувства безна-
дежности у студентов 2 курса (у них, как было показано 
выше, и наибольшее среднее значение общего показа-
теля выраженности депрессии) гипотетически объясня-
ется выше описанной отличительной характеристикой 
этой группы студентов. Понятно, что нельзя переносить 
эти результаты на характеристику всей генеральной со-
вокупности. Что касается студентов 4 курса, то их «лег-
кая безнадежность» может объясняться ситуацией не-
определенности в связи с будущим трудоустройством 
и изменением жизненного регламента после окончания 
вуза.

Таким образом, по второй методике А. Бека можно 
сделать вывод, что как для школьников, так и для сту-
дентов в целом не характерно чувство безнадежности. 
Несколько чаще юноши из двух названных выборок 
демонстрируют легкую степень его выраженности, так 
же, как когнитивно-аффективные проявления депрес-
сии, по сравнению с девушками. Объяснение этому об-
стоятельству, возможно, лежит в области гендерных 
стереотипов, в рамках которых в российском обществе 
по-прежнему ожидается больший уровень социальных 
достижений, карьерных успехов от лиц мужского пола. 
У юношей 11-го класса могут обостряться опасения не 
соответствовать этим ожиданиям на этапе ЕГЭ и при вы-
боре профессии, который не гарантирует возможность 

Таблица 3.
Выраженность чувства безнадежности (средние значения)

Показатель безнадежности

Вся выборка Школьники Студенты

Вся выборка 3,81 4,06 3,62

Девушки 3,38 3,71 3,18

Юноши 4,73 4,53 5,00
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тех самых социальных достижений. Соответственно, на 
этом основании актуализируются когнитивно-аффектив-
ные проявления депрессии и чувство безнадежности, в 
частности. У юношей-студентов эти проявления могут 
усугубляться сомнениями в профессиональном выбо-
ре и неблагоприятным прогнозом, связанным с трудоу-
стройством. 

Выводы по результатам проведенного локального 
исследования:

 — у примерно 1/5 части выборки старшеклассни-
ков и 2/5 выборки студентов выявляется депрес-
сивное состояние разной степени выраженности 
(чаще субдепрессия);

 — более выражена депрессия у девушек-школьниц, 
по сравнению с юношами, и, наоборот, – у юно-
шей-студентов по сравнению с девушками; 

 — более выражены в студенческой выборке когни-
тивно-аффективные проявления депрессии (пес-
симизм, трудности в работе и утомляемость), по 
сравнению с соматическими;

 — юношам-студентам, вне зависимости от наличия 
или отсутствия у них депрессии, неудовлетворен-
ность собой характерна больше, чем девушкам; 

 — обнаружен больший средний балл выраженности 
депрессии среди 2-курсников, по сравнению со 
студентами 1-го и 4-го курсов;

 — в целом для выборки не характерно чувство без-
надежности, но среднее значение в группе юно-
шей выше как в школьной, так и в студенческой 
выборках;

 — показатель чувства безнадежности у школьников 
на уровне средних значений несколько превыша-
ет таковой у студентов;

 — средние показатели чувства безнадежности сту-
дентов 2-го и 4-го курсов выше, чем в группе 
1-курсников, и попадают в зону «легкой безнадеж-
ности».

 Результаты исследования могут представлять ин-
терес для педагогов и психологов, работающих с юно-
шеством. Ими должно быть осознанно, что отсутствие 
психологической работы с людьми, у которых имеются 
признаки субдепрессии, влечет за собой дальнейшие 
деструктивные изменения психики и может привести к 
серьезным негативным последствиям. В науке доказа-
на связь между выраженностью чувства безнадежности 
и возникновением депрессии. Поэтому лица с «легкой 
безнадежностью» также относятся к группе суицидаль-
ного риска. Депрессия – это единственное состояние, 
которое влечет за собой огромное количество непред-
виденных смертей, поэтому самый эффективный способ 
предупреждения самоубийств – это раннее выявление и 
своевременное лечение депрессий [4, 8]. 
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Аннотация: Рассмотрен один из феноменов социализации – импрессинг. 
Описано современное состояние его изученности, указаны основные про-
блемы, намечены перспективы дальнейших исследований. Представлен 
опыт междисциплинарного эмпирического исследования импрессинга с 
использованием социологических и психолого-педагогических методов. 
На основании полученных данных предпринята попытка параметрически-
функционального описания данного феномена.

Ключевые слова: социализация, подросток, социокультурное окружение, 
воздействие, импрессинг, впечатление, увлечение, деятельность.

IMPRESSING AS AN OBJECT  
OF INTERDISCIPLINARY EMPIRICAL 
RESEARCH (PROGRAM AND MAIN 
RESULTS)

E. Viktorova
G. Kozina

Summary: In the article one of the phenomena of socialization - 
impressing is considered. The current state of studies on it is described, 
the main problems are indicated, the prospects for further research 
are outlined. The experience of using sociological and psychological-
pedagogical methods while carrying interdisciplinary empirical research 
on impressing is presented. Based on the data obtained, an attempt to 
describe this phenomenon in a parametric and functional manner is 
made.

Keywords: socialization, teenager, socio-cultural environment, impact, 
impression, impressing, hobby, activity.

Введение

Малочисленность и разрозненность эмпириче-
ских исследований импрессинга имеет под со-
бой объективные основания. Уже В.П. Эфроим-

сон – советский педагог и генетик, первым заговоривший 
об импрессинге [14], [13], – указывал на специфические 
черты этого феномена, которые затрудняют его исследо-
вание. Ключевыми среди них являются однократность 
и индивидуальная избирательность воздействий. Для 
возникновения впечатления («импрессинг» происходит 
от англ. «impress» – впечатлять, оставлять след), фор-
мирующего устойчивое стремление личности к реали-
зации творческого потенциала в определенных видах 
деятельности, достаточно однократного воздействия 
социокультурной среды на личность, если такое воздей-
ствие происходит в критические (сензитивные) периоды 
онтогенеза и в ситуациях эмоциональной уязвимости. 
Однако совпадение указанных факторов не гарантирует 
возникновение импрессинга, поскольку эффект зависит 

от индивидуальной восприимчивости личности к опре-
деленным видам воздействий [14].

Возможно, указанными чертами импрессинга обу-
словлен тот факт, что в настоящее время среди научных 
работ, посвященных этому феномену, преобладают тео-
ретические. Это проблемно-ориентированные работы, 
акцентирующие внимание на недостаточной изучен-
ности импрессинга при очевидной актуальности, и рас-
крывающие его потенциал: социально-психологический 
(А.Б. Долгин, Е.Е. Мазур, В.Н. Сагатовский) и психолого-
педагогический (О.В. Лишин, И. Родос, Г.Я. Узилевский). 
Имеют место частные, узкопредметные исследования, в 
которых импрессинг упоминается в той или иной связи 
с отдельными психолого-педагогическими феноменами 
(И.Б. Будик, С.А. Гильманов, Л.С. Грибцова). Опорой же 
для исследователя, чей научный интерес привлек им-
прессинг, выступают прежде всего труды В.П. Эфроим-
сона, в которых природа и функциональная специфика 
импрессинга описывается на основе обобщений биогра-

DOI 10.37882/2500-3682.2021.10.07

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-14014 «Информаци-
онное воздействие на личность в условиях цифровизации культуры и образования как импрессинг: риски и потенциал» (The 
reported study was funded by RFBR, project number 19-29-14014).
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фического материала – фактов импрессинга в жизни вы-
дающихся деятелей различных сфер: науки, искусства, 
политики и т.д. [13]. Безусловный интерес представляют 
также работы М. Амусьи и М. Перельмана, в которых ре-
зультаты биографического анализа экстраполированы 
на общественный уровень и показано, как импрессинг 
влияет на ход исторических событий [8]. Отправной точ-
кой в понимании непосредственно психолого-физиоло-
гического механизма импрессинга выступают работы, 
в которых прямо или косвенно речь идет о феномене, 
близком к импрессингу, – об импринтинге [1], [4], [5], [12].

Анализ междисциплинарного массива работ, могу-
щих служить базой для исследования импрессинга, по-
зволяет говорить о недостаточности научных сведений 
о нем как о сложном биосоциокультурном феномене, о 
потребности в приращении фундаментальных знаний, 
которое возможно только при проведении эмпириче-
ских исследований, несмотря на неоднозначность им-
прессинга как предмета изучения. 

Программа исследования

Первое проведенное нами эмпирическое исследова-
ние импрессинга, которое можно назвать пилотажным, 
состоялось с участием более 400 респондентов в воз-
расте 18-65 лет и позволило предпринять попытку пара-
метрически-функционального описания импрессинга. 
На основе полученных первичных данных, их анализа и 
последующего обобщения осуществлено предваритель-
ное типологизирование импрессинга по нескольким 
критериям [3]. Кроме того, был сделан вывод об одном 
из сензитивных (критических) для возникновения им-
прессинга периодов как о самом благоприятном для 
проведения основного исследования [2]. Таким перио-
дом оказался подростково-юношеский возраст. Именно 
из этой возрастной группы была сформирована выборка 
основного исследования. 

Программа основного исследования выстроена с 
учетом опыта пилотажного исследования: оптимизиро-
ван выбор методов, скорректированы вопросы анкеты в 
соответствии с поставленными задачами, адаптированы 
к возрастным особенностям респондентов. 

Целью основного исследования стало выявление 
сущностных характеристик импрессинга и специфики 
его функционирования. 

Задачи:
1.  Уточнить сензитивные для возникновения им-

прессинга возрастные периоды развития лично-
сти;

2.  Определить роль ближайшего социального окру-
жения в возникновении импрессинга;

3.  Выявить факторы, способствующие возникнове-

нию импрессинга и проявлению его последствий;
4.  Определить место и роль интернета в возникно-

вении импрессингов современных детей.

Рабочие гипотезы исследования:
1.  Наиболее благоприятным для возникновения им-

прессинга является младший подростковый воз-
раст;

2.  Большая часть импрессингов происходит в се-
мейной среде;

3.  Для возникновения и закрепления результатов 
импрессинга необходима поддержка референт-
ных лиц;

4.  Импрессинги современных детей чаще происхо-
дят в цифровой среде, а не в реальной действи-
тельности. 

В основном исследовании приняли участие 516 ре-
спондентов в возрасте 13-19 лет. Расчет выборочной со-
вокупности произведен следующим образом. Согласно 
данным Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Пензенской области 
[11], объем генеральной совокупности на начало 2019 г. 
составил 30360 чел. При величине допустимой ошибки 
равной 5% (Δ =0,05) и доверительной вероятности рав-
ной 95% (P=0,954) объем репрезентативной выборочной 
совокупности с запасом будет составлять не менее 400 
случайно отобранных единиц [7]. Было принято взять 
объем выборочной совокупности равной 550 чел. Та-
кое число обусловлено, с одной стороны, зависимостью 
объема выборки от объема генеральной совокупно-
сти и величины допустимой ошибки, с другой стороны, 
учетом квотирования выборки на возрастные группы, 
контроля поля, а также контроля качества и возможной 
выбраковки анкет. Для опроса указанной возрастной ка-
тегории нами была использована поэтапная выборка, в 
которой сначала случайным образом были определены 
кластеры, затем по квотному признаку отобраны учащи-
еся. Таким образом, в результате проверок ошибок поля, 
контроля качества и выбраковки анкет анализу было 
подвержено 516 анкет без нарушения квотной доли. 

Исследование учитывает сложную биосоциокультур-
ную природу импрессинга и является междисциплинар-
ным: оно проведено с использованием социологиче-
ских и психолого-педагогических методов. Применены 
анкетный опрос, фокус-группа (проведены четыре фо-
кус-группы по 10-12 человек), выборочное глубинное 
интервью, методика «Незавершенное предложение», те-
стирование («Шкала оценки потребности в достижении», 
«Исследование волевой саморегуляции» (А.В. Зверьков, 
Е.В. Эйдман), «Диагностика нравственной самооценки» 
(Н.И. Дереклеева)). Анкетный опрос нацелен на полу-
чение данных о возрастных особенностях импрессинга, 
о среде, факторах и предикторах его возникновения, о 
роли референтных лиц, о направленности последствий 
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импрессинга. Другие методы были призваны углубить 
данные анкетирования (фокус-группа, методика «Неза-
вершенное предложение»), уточнить их и выявить/не 
выявить корреляции между ответами (тесты). 

Исследование позволило уже «в первом приближе-
нии» получить довольно обширный массив данных об 
импрессинге, анализ которых в различных аспектах (в 
соответствии с выдвинутыми задачами) достоин отдель-
ных научных статей. В данной статье представим основ-
ные результаты проведенного исследования. 

Основные результаты

Среди сензитивных периодов для возникновения 
сильных значимых впечатлений выделяется подрост-
ковый возраст (первая гипотеза подтверждена). 34,9% 
опрошенных (180 чел.) считают, что пережили импрес-
синг в возрасте 10-12 лет (младший подростковый). 
На втором месте по частоте возникновения находится 
младший школьный возраст (на него указали 24% (124 
чел.) и старший подростковый (23,3% (120 чел.). Обратим 
внимание, что, если для импринтинга, с которым неред-
ко отождествляют импрессинг, критическим является 
период раннего детства, то в случае с импрессингом 
этот возраст не является настолько значимым. Только 
5,8% (30 чел.) опрошенных указали на этот возраст. Эти 
данные соответствуют данным, полученным в ходе пи-
лотажного исследования, и подтверждают мнение В.П. 
Эфроимсона о том, что не следует проводить прямые 
аналогии между импринтингом и импрессингом: если 
механизм формирования следа (запечатление/впечат-
ление) действительно схож, то функциональные харак-
теристики, к которым относится и критический возраст, у 
них значительно различаются. Не случайно результатом 
импринтинга человека является стойкое следование за-
печатленной информации в ситуациях, схожих с пережи-
той, а результатом импрессинга – настойчивое устрем-
ление к определенному виду творческой деятельности. 

Здесь следует отметить, что пережитые впечатления 
импрессинговыми, или повлекшими за собой какое-то 
увлечение, посчитали сами респонденты. Однако для 
того, чтобы характеризовать увлечение как последствие 
импрессинга, необходимо понять, насколько стремле-
ние к нему является сильным. Проведенные фокус-груп-
пы свидетельствуют о том, что в описании своих увлече-
ний подростки чаще всего используют слово «нравится»: 
нравится танцевать, рисовать, играть в футбол и т.п. 
Однако «нравится» еще не означает свойственной по-
следствиям импрессинга почти всепоглощающей увле-
ченности любимым делом. 89,9% (464 чел.) опрошенных 
ребят в подростковом возрасте уже имеют увлечение. 
Но сопоставление ответов на соответствующие вопро-
сы анкеты показало, что из всех увлеченных ребят высо-
кую устремленность к своему делу проявляют 33,2% (154 

чел.). Соотнесение данных анкетирования с данными те-
ста-опросника «Исследование волевой саморегуляции», 
свидетельствует о том, что 55,4% (286 чел.) способны 
проявлять настойчивость высокого уровня. А соотне-
сение данных анкетирования с данными «Шкалы оцен-
ки потребности в достижении» показывает, что у 52,7%  
(271 чел.) средний уровень мотивированности в своей 
деятельности. К проявлению же высокой мотивации 
в своей деятельности способны только 2,3% (12 чел.). 
Следовательно, половина имеющих увлечение ребят 
способны проявлять черты, необходимые для серьез-
ной увлеченности своим делом, но проявляют их только 
треть. Данные позволяют предположить, что увлечение 
именно этой части подростков может являть собой по-
следствие импрессинга. (Полученные результаты требу-
ют ведения дальнейших подсчетов, исходя из выборки 
154 человека – респонденты, чьи увлечения можно по-
зиционировать как результат импрессинга.) 

В результате исследования уточнена типологическая 
характеристика импрессинга. Анализ данных о социо-
культурной среде возникновения импрессингов позво-
ляет условно представить их как связанные с лицами из 
ближайшего (неформального) окружения, связанные с 
формальными агентами социализации, непосредствен-
но не связанные с ними, т.е. те, источниками которых 
стали природа, сновидения, произведения искусства, 
памятники культуры, культовые объекты и др.

Исследование позволило выявить и содержательную 
специфику импрессингов в соотнесении с возрастными 
периодами. Так, для подросткового периода характерны 
импрессинги, возникающие в процессе общения с ро-
весниками, особенно противоположного пола, а также в 
процессе восприятия произведений искусства, во время 
ознакомления с памятниками культуры и т.п.

Однако особое место в любом из критических пери-
одов занимают импрессинги, полученные в семейной 
среде (вторая гипотеза подтверждена частично: роль 
семейной среды стабильно высока, но непосредствен-
ная роль родителей меняется в зависимости от возрас-
та). Материалы интервью и методики «Незаконченное 
предложение» содержат описание сильных и значимых 
впечатлений, полученных именно в семье. В зависимо-
сти от возраста от 13,6% до 18,8% отметили, что импрес-
синговым для них оказался непосредственно разговор 
с родителями. При этом роль родителей в прямом им-
прессинговом воздействии заметно снижается в про-
цессе взросления детей: это чаще случается в младшем 
подростковом, чем, например, в старшем подростковом 
возрасте. Разговор с другими членами семьи стал источ-
ником импрессинга для 1,2% ребят (2 чел.). Наблюдение 
за чем-то, что вызвало импрессинг, в деятельности, по-
ведении или словах близких родственников, в том чис-
ле родителей, стало источником импрессинга для 3,3% 
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ребят (5 чел.). И, наконец, значительно число импрес-
сингов, хотя и не связанных с общением с близкими род-
ственниками, но произошедших именно дома (дома за 
чтением, дома за компьютером и т.п.) – 38,3% (59 чел.).

Значение семейной среды подтверждают и данные о 
том, с кем делятся подростки своими переживаниями об 
увлечениях. Здесь данные также разнятся в зависимости 
от возраста: если среди 11-летних 52,6% делятся с мамой 
и 46,7% - с папой, то в возрасте 14 лет эти показатели 
снижаются до 24% и 19,4% соответственно (здесь, как 
уже отмечалось резко возрастает роль ровесников-дру-
зей – с ними делятся своими переживаниями 50% стар-
ших подростков). 

В числе ключевых факторов, способствующих воз-
никновению импрессинга, кроме сензитивного (кри-
тического) периода развития, необходимо отметить 
ситуацию эмоциональной уязвимости. Мы не склонны 
рассматривать эмоциональные свойства личности как 
предикторы возникновения импрессинга. Здесь мы 
опираемся на исследования психофизиологического 
механизма запечатлевания [4], [5],[6], согласно которым 
внешнее воздействие может оставить след в памяти у 
любого человека, но в ситуациях, которые способны вы-
звать его эмоциональную (импринтную) уязвимость. 

Соотношение данных анкетирования, методики «Не-
завершенное предложение» и глубинного интервью 
позволяют сделать основной вывод – содержательная 
специфика ситуации эмоциональной уязвимости являет-
ся индивидуальной, зависит от особенностей первичной 
социализации отдельно взятого подростка. Однако об-
наруживает себя и общая предпосылка ситуаций эмоци-
ональной уязвимости: они во многом обусловлены воз-
растными социально-психологическими компонентами 
сензитивного периода. Имеют значение в данном случае 
ведущий в конкретном возрасте вид деятельности (игра, 
обучение, общение), референтные для возраста лица 
ближайшего окружения (родители, друзья). Безусловно, 
есть взаимосвязь с психическими новообразованиями 
(например, развитие самосознания подростка приводит 
к тому, что он эмоционально уязвим в ситуациях, когда 
подвергается оценке его Я). Это находит подтверждение 
в указанных выше данных о ситуациях возникновения 
импрессинга, среди которых преобладают ситуации об-
щения с родителями, ровесниками, друзьями. 

В.П. Эфроимсон, опираясь на биографический ана-
лиз, высказал предположение о том, что на импрес-
синговый эффект (устремленность к деятельности) 
может влиять фактор препятствия [13]. Содержание 
препятствия как такого в данном случае носит преиму-
щественно индивидуальный характер. Однако, учиты-
вая значительную роль ближайшего социокультурного 
окружения в возникновении импрессинга, в качестве 

препятствующих/способствующих факторов можно рас-
сматривать отношение референтных лиц к увлечению 
подростка (поддержка, запрет и т.п.). 78% (120 чел.) под-
ростков отмечают, что чужое мнение об их увлечении 
для них не имеет значения. Однако вопросы о конкрет-
ной – отрицательной или положительной – оценке их де-
ятельности и ее результатов продемонстрировали иные 
ответы. Уже лишь треть опрошенных отмечает, что не 
обратит внимания на негативную оценку (хотя данные 
фокус-группы свидетельствуют о том, что такой процент 
должен быть еще ниже), 19,4% (30 чел.) признаются, что 
испытают злость и это мотивирует их к более активной 
и качественной деятельности. 10,4% (16 чел.) испытают 
злость и «выплеснут» свои эмоции на критикующего 
(данные фокус-группы заставляют думать, что этот про-
цент должен быть выше). И еще 10,4% (16 чел.) будут 
переживать по поводу негативной оценки, но удержат 
эмоции в себе. Ответы на вопрос о похвале, поддерж-
ке в увлечении также не позволяет уверенно говорить 
о равнодушии подростков к чужому мнению. 37% (57 
чел.) опрошенных уверены в том, что им не важна под-
держка в их увлечении. 27,2% (42 чел.) подростков такая 
поддержка нужна независимо от лица, ее проявляюще-
го. И еще 35,7% (55 чел.) она нужна в проявлении кон-
кретных лиц: 12,3 % - профессионала в этом деле, 9,1% 
- мамы, 4,5% - друга, 4,5% - любого, увлеченного тем же, 
3,8% - папы, 1,2% - учителя. Отметим, что ответы на ука-
занные вопросы коррелируют с данными, полученными 
тестом-опросником «Исследование саморегуляции» по 
шкале «Самообладание», но не коррелируют с данными, 
полученными по «Шкале оценки потребности в достиже-
нии». Принято считать, что поддержка близкими людьми 
своих подростков в их деятельности принципиально 
важна, однако, видимо, это имеет большое значение для 
качества межличностных отношений как таковых, но 
для устремления подростков к любимой деятельности, 
вызванной к жизни импрессингом, такого значения не 
имеет. 

Исходя из сказанного, можно лишь частично под-
твердить третью гипотезу. Поддержка референтных лиц 
имеет значение для подростков, переживших импрес-
синг, но о ее прямом влиянии на устремленность к де-
ятельности, вызванной импрессингом, говорить нельзя. 
Анализ биографического материала, представленного 
в работах В.П. Эфроимсона, косвенно подтверждает эту 
мысль: творческая личность испытывает необъяснимую 
тягу к своей деятельности и занимается ею и «благода-
ря», и «вопреки» [14], [13]. Не случайно, лишь от 12,9% до 
20,1% подростков в зависимости от возрастной катего-
рии уверены, что от своего увлечения не откажутся, по-
тому что не мыслят без него свою жизнь. 

И, наконец, представление основных результатов ис-
следования невозможно без упоминания места и роли 
интернета в возникновении импрессинга и проявлении 
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его последствий. 24% (37 чел.) подростков указали на 
то, что пережили импрессинг в социальных сетях, еще 
13,6% (21 чел.) – также в интернет, но на других сайтах. 
Таким образом, четвертая гипотеза о том, что импрес-
синги современных детей чаще происходят в цифровой 
среде, а не в реальной действительности, опровергнута. 
Однако общий процент подростковых сильных впечат-
лений, полученных в интернет и приведших к появле-
нию увлечения, довольно высок. Кроме того, исследова-
ние показало значительную роль интернета не только в 
возникновении импрессинга. 13% (20 чел.) ребят делятся 
впечатлениями от своего увлечения в интернет-сообще-
ствах, 12,3% (19 чел.) ищут и находят в них поддержку. От 
5,2% до 18,1% в зависимости от возраста имеют увлече-
ние, непосредственно связанное с интернетом. И 44,2% 
(68 чел.) используют интернет для получения информа-
ции о своем увлечении. 

Заключение

В случае с таким объектом исследования, как импрес-
синг, который возникает уже при однократном воздей-
ствии среды на личность и механизм которого включа-
ет наследственный компонент, невозможно опереться 
на воспроизводимость результатов. Однако, по нашему 
мнению, это не должно препятствовать его дальнейше-

му исследованию. Учет основных факторов, влияющих 
на возникновение сильного личностно значимого впе-
чатления (критический период онтогенеза, ситуации 
эмоциональной уязвимости) должен и может стать опо-
рой для проведения репрезентативных исследований. 
Это особенно важно, когда речь идет о феномене, по-
следствия которого могут иметь не только личностное, 
но общественное, социокультурное значение. И акцен-
тированные нами специфические черты импрессинга 
свидетельствуют об особой «тонкости», деликатности 
феномена в индивидуальной жизни. Однократность им-
прессингового воздействия требует более внимательно-
го и чуткого отношения к личности подростка, а наслед-
ственная «избирательность» воздействий предполагает 
более доверительное отношение значимых взрослых к 
выбору подростком интересующих его занятий, что осо-
бенно актуально и, на первый взгляд, рискованно в усло-
виях цифровизации детства [9], [10].

Дальнейшие перспективы мы видим в исследовании 
факторов/предикторов импрессинга (общевозрастных 
и индивидуальных), среди которых особое внимание 
следует уделить тем, которые поддаются учету и коррек-
тировке, – социокультурным и социально-психологиче-
ским. 
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Аннотация: В данной статье представлена языковая и культурная адаптация 
теста на определение уровня самолидерства (Günter F. Müller) на русскоя-
зычной выборке (n=329). Произведена оценка психометрических свойств 
русской адаптированной версии опросника, доказана его надежность. Также 
подтверждена структура методики с помощью эксплораторного и конфирма-
торного факторного анализа, а также доказана конструктная, конвергентная 
и прогностическая валидность.

Ключевые слова: самолидерство, эмоциональный интеллект, самодетерми-
нация, эксплораторный и конфирматорный факторный анализ, конструкт-
ная, конвергентная и прогностическая валидность.

ADAPTATION OF THE SELF-LEADERSHIP 
QUESTIONNAIRE (FDSK)

Kim E Sun

Summary: This article presents the linguistic and cultural adaptation of 
the test for determining the level of self-leadership (Günter F. Müller) on 
a Russian-speaking sample (n=329). The psychometric properties of the 
Russian adapted version of the questionnaire are evaluated, its reliability 
is proved. The structure of the methodology was also confirmed using 
exploratory and confirmatory factor analysis, as well as constructive, 
convergent and predictive validity was proved.

Keywords: self-leadership, emotional intelligence, self-determination, 
exploratory and confirmatory factor analysis, constructive, convergent 
and predictive validity.

В то время как лидерство сосредоточено на том, как 
человек влияет на других, самолидерство предпо-
лагает наблюдение за собой и управление собой. 

Самолидерство похоже на зрелую взрослую жизнь. До 
достижения зрелой зрелости мы проецируем власть на 
других людей. А в зрелом возрасте мы берем на себя 
ответственность за все свои действия и поведение. Са-
молидерство требует таких качеств, как самосознание, 
честность, самопознание и самодисциплина.

Термин «самолидерство» впервые появился в ли-
тературе по организационному менеджменту Чарльза 
Манца, который позже определил его как «всесторон-
нюю перспективу самовлияния, которая касается стрем-
ления к выполнению естественно мотивирующих задач, 
а также самоуправления к выполнению задач» (Manz, 
1986). Эта концепция была основана на (тогда еще нова-
торском) понимании того, что самоуправление является 
предпосылкой эффективного и подлинного командного 
лидерства (Manz & Sims, 1991). Фактически, более авто-
номные, самостоятельные работники более продуктив-
ны, независимо от их рабочей роли (Birdi et al., 2008).

Возросшая конкуренция, с которой сталкиваются не-
которые организации, требует перехода от традицион-
ного управления сотрудниками с командно-контроль-
ным руководством к совместному руководству среди 
сотрудников в организации (Arnold, Arad, Rhoades, & 
Drasgow, 2000; Pearce, 2007). Вместо нисходящих (верти-
кальных) структур, где руководители принимают реше-
ния, некоторые современные организации нуждаются 
в том, чтобы сотрудники брали на себя больше ответ-

ственности и участвовали в принятии решений (Costello, 
Brunner, Hasty, 2002). Эти меняющиеся условия требуют 
лидеров, способных помочь сотрудникам стать само-
стоятельными лидерами и последователями, заинтере-
сованными в разделении ответственности за лидерство 
(Stewart, Manz & Sims, 1999).

Сотрудники, обладающие такими личными качества-
ми, как потребность в автономии и общая самоэффек-
тивность, могут с большей вероятностью брать на себя 
ответственность, участвовать в принятии решений и 
практиковать стратегии самолидерства. Предыдущие 
исследования (Yun, Cox, and Sims, 2006) показали, что 
люди по-разному реагируют на возможности разделить 
ответственность за лидерство. Люди, нуждающиеся в ав-
тономии и общей самоэффективности, могут с большей 
вероятностью рассматривать себя как способный и ожи-
дающий успеха.

Они также могут желать контроля и возможности 
влиять на свою работу и, возможно, захотят принимать 
решения, связанные с их работой (Yun et al.). Люди с вы-
сокой общей самоэффективностью также могут с боль-
шей вероятностью поверить, что они могут достичь того, 
чего хотят достичь (Maddux, 2002). Люди с развитым са-
молидерством, направляют свои собственные усилия, 
упорствуют в трудных ситуациях, лично мотивируют 
себя и постоянно обновляют модели мышления (Manz & 
Sims, 1989).

Самолидерство способствует повышению склон-
ности к инновационному поведению на рабочем месте 
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(Carmeli, Meitar, & Weisberg, 2006), при этом самолидер-
ство представляет собой процесс самовлияния, который 
включает в себя самонаправление и самомотивацию 
(DiLiello & Houghton, 2006; Manz & Neck, 2004). 

В связи с выявленной актуальностью исследования 
самолидерства с целью дальнейшего ее развития для 
повышения эффективности работы сотрудников ком-
паний, нами был адаптирован опросник самолидерства 
Günter F. Müller. 

Материалы и методы

Выборка

Данные для адаптации методики были получены на 
выборке из 329 респондентов в возрасте от 17 до 62 лет, 
в среднем 24,1±8,8. Спустя 6 месяцев 300 респондентов 
повторно прошли тестирование для оценки ретестовой 
надежности. Обследование проводилось индивидуаль-
но дистанционном формате, посредством Яндекс.Фор-
мы. Данные для адаптации методики были собраны в 
период с 2020 по 2021 г.

Методики

Опросник на опровделение уровня развития самоли-
дерства и его отдельных компетенций (Günter F. Müller). 
Данный опросник предназначен для оценки уровня раз-
вития самолидерства и его исследуемых компонентов. 
Тест состоит из 50 утверждений. В процессе апробации 
методики все вопросы были переведены с немецкого 
языка на русский язык и затем в процессе обратного пе-
ревода отредактированы носителем немецкого языка. 

Первым шагом в оценке самолидерства по данной 
методике является суммирование измеренных значе-
ний. В подавляющем большинстве случаев суммиро-

ванные значения согласовываются с соответствующими 
уровнями компетенций, потому что большие цифры со-
ответствуют более высокому уровню развития самокон-
троля, где:

1 – если вы считаете, что описание очень неточное;
2 – если вы чувствуете, что вас описывают немного 

точнее;
3 – если вы уже чувствуете, что вас описывают отно-

сительно точно;
4 – если вы чувствуете, что вас очень точно описыва-

ют.

Исключением являются компоненты активации воли. 
Они сформулированы таким образом, что более высо-
кие оценки соответствуют менее компетентному само-
управлению. Чтобы получить показания, которые могут 
быть объединены с другими показаниями в анкете, от-
веты должны быть сначала перекодированы. Перекоди-
рование выполняется: 4 =1; 3 = 2; 2 = 3, 1 = 4.

Используя стандартную форму FDSK, можно сфор-
мировать 2 группы с умственными и физическими ком-
петенциями, причем в итоге в анализе и интерпретации 
используются все 15 компетенций.

Три аспекта физической активации являются резуль-
татом независимых исследований. Их показания не мо-
гут быть объединены с показаниями аспектов умствен-
ного самоконтроля, поскольку они в оригинальной 
методике были получены из разных исследовательских 
групп.

В оригинальной методике для категориальной клас-
сификации показателей были рассчитаны квартили по 
всем аспектам самоконтроля, а также по общей компе-
тенции умственного самоконтроля, что позволило иден-
тифицировать области с низкой, средней и высокой ком-
петенцией (Приложение 1).

Таблица 1. 
Группировка исследуемых компетенций

Группа компетенций Подгруппа компетенций Компетенции

Общая компетентность в 
умственном самоуправле-
нии (35 утверждений)

конструктивное мышление (15 утверждений)

время и планирование действий (5 утверждений)

активация воли (5 утверждений)

постановка целей и достижение целей (5 утверждений)

внутреннее вознаграждение (10 утверждений)
регулирование эмоций (5 утверждений)

самомотивация (5 утверждений)

эффективное поведение (10 утверждений)
контроль поведения (5 утверждений)

внешняя среда (5 утверждений)

Физическая энергия (15 утверждений)

физические упражнения (5 утверждений)

формирование питания (5 утверждений)

расслабление (5 утверждений)
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Устойчивая 15-ти факторная структура была установ-
лена с помощью эксплораторного факторного анализа 
при использовании метода главных компонент и в даль-
нейшем подтверждена конфирматорным факторным 
анализом. Выявленная структура теста объясняет 72% 
общей дисперсии, что указывает на достаточно высокое 
качество факторной структуры.

Конструктная, дивергентная и прогностическая ва-
лидность теста были установлены путем оценки кор-
реляций каждого из 15 установленных факторов с 
методиками, оценивающими особенности самодетер-
минации, прокрастинации, личностные особенности, 
эмоционального интеллекта и совладающего поведе-
ния. При определении конструктной валидности ис-
пользовались методика «Самодетерминация личности» 
К. Шелдона, модифицированная Е.Н. Осиным и опросник 
«Шкала прокрастинации». Для подтверждения конвер-
гентной валидности был использован опросник «Спо-
собы совладающего поведения» Р. Лазаруса в адаптации 
НИПНИ им. Бехетерева (Методика для психологической 
диагностики способов совладания…, 2009) Для выявле-
ния прогностической валидности были использованы 
личностный опросник «Big Five» и тест на определение 
уровня эмоционального интеллекта (N. Hall).

Процедура адаптации русскоязычной версии 
теста на определение уровня самолидерства 

(Günter F. Müller).

Статистическая обработка данных проведена в про-
грамме IBM SPSS Statistics 22.0 с применением коэффи-
циента α Кронбаха, корреляционного анализа Пирсона, 
теста двух половин с вычислением коэффициента корре-
ляции Спирмена-Брауна и коэффициента Гуттмана, экс-
плораторного факторного анализа (ЭФА) с использова-
нием метода главных компонент и вращения варимакс. 
Конфирматорный факторный анализ (КФА) проводился 
с использованием пакета IBM SPSS Amos для программы 
IBM SPSS Statistics 22.0.

1. Тестирование проводилось в комплексе из 6 
опросников:

2. Личностный опросник «Big Five».
3. Опросник «Шкала прокрастинации».
4. Тест на определение уровня самолидерства 

(Günter F. Müller).
5. Шкала «Самодетерминация личности» К. Шелдо-

на, модифицированная Е.Н. Осиным.
6. Тест на определение уровня совладающего пове-

дения (Р. Лазарус).
7. Тест на определение уровня эмоционального ин-

теллекта (Н. Холл).

Для доказательства конструктной, дивергентной и 
прогностической валидности были оценены коэффици-

енты корреляции баллов по шкалам теста на определе-
ние самолидерства с показателями по шкалам перечис-
ленных опросников.

Результаты адаптации опросника

Оценка структуры методики

Факторная структура русскоязычной адаптирован-
ной версии методики Günter F. Müller на определение 
уровня самолидерства по 15 компетенциям прошла 
оценку с помощью эксплораторного факторного анали-
за (ЭФА) с использованием метода главных компонент и 
способом вращения варимакс и конфирматорного фак-
торного анализа (КФА).

Анализ структуры опросника с использованием всех 
пунктов 15 извлеченных факторов описывают 72% дис-
персии. Также были получены факторные нагрузки, ко-
торые находились в пределах 0,68-0,82.

В результате проведенного анализа ЭФА, выявлено, 
что первый фактор описывает 20,6% общей диспер-
сии, что является доминирующим процентом, при этом 
можно его интерпретировать данный фактор, как «Об-
щая компетентность в умственном самоуправлении». 
Фактор 2 описывает 11,3% общей дисперсии, который 
можно интерпретировать, как «Внутреннее вознаграж-
дение». Фактор 3 описывает 8,5% общей дисперсии, 
который можно интерпретировать, как «Конструктив-
ное мышление». Фактор 4 описывает 6,9% общей дис-
персии, который можно интерпретировать, как «Время 
и планирование действий». Фактор 5 описывает 6,8% 
общей дисперсии, который можно интерпретировать, 
как «Постановка целей и достижение целей». Фактор 6 
описывает 6,5% общей дисперсии, который можно ин-
терпретировать, как «Активация воли». Фактор 7 описы-
вает 6% общей дисперсии, который можно интерпрети-
ровать, как «Самомотивация». Фактор 8 описывает 5,8% 
общей дисперсии, который можно интерпретировать, 
как «Регулирование эмоций». Фактор 9 описывает 5,6% 
общей дисперсии, который можно интерпретировать, 
как «Эффективное поведение». Фактор 10 описывает 
4,5% общей дисперсии, который можно интерпретиро-
вать, как «Контроль поведения». Фактор 11 описывает 
4,4% общей дисперсии, который можно интерпретиро-
вать, как «Внешняя среда». Фактор 12 описывает 4,3% 
общей дисперсии, который можно интерпретировать, 
как «Физическая энергия». Фактор 13 описывает 3,2% 
общей дисперсии, который можно интерпретировать, 
как «Расслабление». Фактор 14 описывает 3,1% общей 
дисперсии, который можно интерпретировать, как «Фи-
зические упражнения». Фактор 15 описывает 2,5% об-
щей дисперсии, который можно интерпретировать, как 
«Формирование питания».
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Далее для доказательства выявленной структуры 
российской версии опросника был проведен конфир-
маторный факторный анализ (КФА). КФА или Structural 
Equation Modeling (SEM) осуществляли с помощью про-
граммы IBM SPSS Amos 22.0. В качестве метода оценки 
степени соответствия теоретической модели экспери-
ментальным данным были использованы индексы (На-
следов А.Д., 2013; Bentler P.M., Bonnett D.G., 1980; Hoyle 
R.H., Panter A.T., 1995; Kline R.B., 2011): (1) CMIN (df ) – χ2 
для заданного числа степеней свободы – на хорошее 
соответствие модели указывают значения < 2; (2) CFI 
(comparative fit index) – сравнительный критерий со-
гласия – на хорошее соответствие модели указывают 
значения в пределах от 0 до 1, чем ближе к 1, тем луч-
ше соответствие модели; (3) GFI (the goodness-of-fit-
index) – критерий согласия – на хорошее соответствие 
модели указывают значения в пределах от 0 до 1, чем 
ближе к 1, тем лучше соответствие модели; (4) NNFI (the 
non-normed fit index) – критерий согласия с поправкой 
на ненормальность распределения – на хорошее соот-
ветствие модели указывают значения в пределах от 0 до 
1, чем ближе к 1, тем лучше соответствие модели; (5) IFI 
(incremental fit index) – инкриментный критерий согла-
сия – на хорошее соответствие модели указывают значе-
ния в пределах от 0 до 1, чем ближе к 1, тем лучше соот-

ветствие модели; (6) RMSEA (the root mean-square error of 
approximation) – квадратный корень среднеквадратиче-
ской ошибки аппроксимации – на хорошее соответствие 
модели указывают значения RMSEA в пределах 0,08-0,05.

Результаты конфирматорного факторного анализа 
для российской версии опросника самолидерства по-
казали хорошее соответствие модели: CMIN=65,9; df=42; 
CMIN/DF=1,6; GFI=0,89; NNFI=0,91; IFI=0,91; CFI=0,99. Так-
же критерий RMSEA=0,07 также показал высокое соот-
ветствие модели.

Полученные результаты свидетельствуют о высоком 
соответствии русскоязычной версии опросника ее ори-
гинальной теоретической модели. Эмпирические дан-
ные, полученные на российской выборке, соответствуют 
исходной модели с 15 компетенциями и поэтому коррек-
тировка модели не потребовалась.

Оценка надежности

Оценка надежности опросника, как оценка согласо-
ванности пунктов опросника, а также пунктов, входящих 
в состав каждой шкалы, производилась путем расчета 
коэффициента α Кронбаха. Согласованность для всех 
пунктов русскоязычной версии теста, что соответствует 

Таблица 2. 
Критерии согласия для модели адаптированного опросника по самолидерству (Günter F. Müller)

Варианты опросника CMIN df CMIN/DF GFI NNFI IFI CFI

Российский вариант опросника 65,9 42 1,6 0,89 0,93 0,91 0,99

Таблица 3. 
Показатели согласованности компетенций опросника для определения уровня самолидерства

Шкалы N элементов α Кронбаха (для российской версии)

Общая компетентность в умственном самоуправлении 35 0,91

Конструктивное мышление 15 0,81

Время и планирование действий 5 0,74

Активация воли 5 0,76

Постановка целей и достижение целей 5 0,80

Внутреннее вознаграждение 10 0,79

Регулирование эмоций 5 0,70

Самомотивация 5 0,73

Эффективное поведение 10 0,76

Контроль поведения 5 0,70

Внешняя среда 5 0,75

Физическая энергия 15 0,88

Физические упражнения 5 0,87

Формирование питания 5 0,73

Расслабление 5 0,70
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общему показателю самолидерства, составила α = 0,898, 
что является достаточно хорошим результатом. Резуль-
таты оценки согласованности пунктов опросника, вхо-
дящих в состав каждой компетенции, представлены в 
таблице 3. 

В результате проверки шкал на согласованность, 
было получено, что α Кронбаха всех 15 исследуемых 
компетенций превысила 0,70, что соответствует высокой 
согласованности пунктов опросника, входящих в состав 
этих компетенций.

Оценка ретестовой надежности опросника, как 
устойчивости результатов теста, проведена после по-
вторного тестирования 300 респондентов в возрасте 
от 18 до 60 лет (207 женщин и 83 мужчины) с помощью 
адаптированного опросника самолидерства. Интервалы 
между двумя тестированиями составили 6 месяцев.

Ретестовая надежность оценивалась с помощью теста 
двух половин с вычислением коэффициента корреляции 
Спирмена-Брауна и коэффициента Гуттмана, которые яв-
ляются мерой согласованности пунктов опросника при 
первичном тестировании и ретесте, при этом матрица 
результатов разбивается на две половины таким обра-
зом, что оценки первого тестирования являются пока-
зателями одной половины теста, а оценки ретеста – по-
казателями второй половины теста, а между ними были 

рассчитаны коэффициенты корреляции Спирмена-Бра-
уна. 

Для расчета ретестовой надежности были рассмо-
трены 15 выделенных компетенций, доказанных путем 
проведения анализов ЭФА и КФА.

Коэффициент α Кронбаха при расщеплении выборки 
пополам показывает достаточно хорошую согласован-
ность, коэффициенты корреляции Спирмена-Брауна 
между оценками первичного тестирования и ретеста на-
ходятся в диапазоне от 0,77 до 0,91, а коэффициент на-
дежности Гуттмана находится в диапазоне 0,8-0,93, что 
указывает на достаточно высокую надежность русскоя-
зычной адаптированной версии немецкого опросника 
самолидерства.

Оценка конструктной валидности теста

При определении конструктной валидности рассчи-
тывались корреляции Пирсона между компетенциями 
самолидерства и уровнем самодетерминации и прокра-
стинации. 

Уровень самодетерминации исследовался с помо-
щью методики «Самодетерминация личности» К. Шелдо-
на, модифицированная Е.Н. Осиным (Osin E., Boniwell I., 
2010), которая содержит три субшкалы: «самотожде-

Таблица 4.

 Результаты оценки ретестовой надежности опросника самолидерства

Шкалы
α Кронбаха Коэффициент Спирмена-

Брауна
Коэффициент Гуттмана

Часть 1 Часть 2

Общая компетентность в умственном 
самоуправлении

0,73 0,81 0,81 0,8

Конструктивное мышление 0,75 0,77 0,77 0,92

Время и планирование действий 0,77 0,81 0,82 0,86

Активация воли 0,91 0,89 0,83 0,88

Постановка целей и достижение целей 0,93 0,91 0,87 0,90

Внутреннее вознаграждение 0,78 0,76 0,79 0,84

Регулирование эмоций 0,79 0,72 0,81 0,87

Самомотивация 0,93 0,91 0,89 0,85

Эффективное поведение 0,72 0,91 0,86 0,82

Контроль поведения 0,87 0,81 0,86 0,79

Внешняя среда 0,77 0,86 0,83 0,83

Физическая энергия 0,86 0,88 0,85 0,85

Физические упражнения 0,94 0,92 0,90 0,93

Формирование питания 0,78 0,73 0,78 0,87

Расслабление 0,88 0,93 0,91 0,84
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ственность», «самовыражение» и «воспринимаемый вы-
бор», а также их среднее арифметическое представляю-
щее собой «индекс самодетерминации», что позволяет 
оценить степень того, насколько человек самостоятелен 
в определении своего жизненного сценария. 

Методика диагностики прокрастинации предназна-
чена для определения степени выраженности отклады-
вающего поведения в повседневной жизни.

Проведенный корреляционный анализ Пирсона по-
казал, что аутентичность положительно коррелирует 
(p<0,01 и р<0,05) практически со всеми компетенциями 
самолидерства: «Общая компетентность в умственном 
самоуправлении» (r=0,33 при р<0,01), «Конструктивное 
мышление» (r=0,39 при р<0,01), «Время и планирова-
ние действий» (r=0,21 при р<0,01), «Активация воли» 
(r=0,37 при р<0,01), «Постановка целей и достижение це-
лей» (r=0,31 при р<0,01), «Внутреннее вознаграждение» 
(r=0,21 при р<0,01), «Регулирование эмоций» (r=0,27 при 
р<0,01), «Эффективное поведение» (r=0,12 при р<0,05), 
«Внешняя среда» (r=0,19 при р<0,05), «Физическая энер-
гия» (r=0,18 при р<0,01), «Физические упражнения» 
(r=0,21 при р<0,01), «Формирование питания» (r=0,14 
при р<0,01). Из этого следует, что более развитый уро-
вень самолидерства, а именно, общая компетентность в 
умственном самоуправлении, конструктивное мышле-
ние, время и планирование действий, активация воли, 
постановка целей и достижение целей, внутреннее 
вознаграждение, регулирование эмоций, эффективное 
поведение, внешняя среда, физическая энергия, физи-
ческие упражнения, формирование питания, будет со-
провождаться высоким уровнем аутентичность. 

Шкала «Самовыражение» значимо (p<0,01 и р<0,05) 
коррелирует практически со всеми компетенциями са-
молидерства: «Общая компетентность в умственном 
самоуправлении» (r=0,49 при р<0,01), «Конструктивное 
мышление» (r=0,56 при р<0,01), «Время и планирова-
ние действий» (r=0,29 при р<0,01), «Активация воли» 
(r=0,52 при р<0,01), «Постановка целей и достижение це-
лей» (r=0,45 при р<0,01), «Внутреннее вознаграждение» 
(r=0,33 при р<0,01), «Регулирование эмоций» (r=0,42 при 
р<0,01), «Самомотивация» (r=0,11 при р<0,05), «Эффек-
тивное поведение» (r=0,22 при р<0,01), «Контроль по-
ведения» (r=0,17 при р<0,01), «Внешняя среда» (r=0,21 
при р<0,01), «Физическая энергия» (r=0,33 при р<0,01), 
«Физические упражнения» (r=0,42 при р<0,01), «Форми-
рование питания» (r=0,24 при р<0,01), что говорит о том, 
что более развитый уровень самолидерства, а именно, 
общая компетентность в умственном самоуправлении, 
конструктивное мышление, время и планирование дей-
ствий, активация воли, постановка целей и достижение 
целей, внутреннее вознаграждение, регулирование 
эмоций, самомотивация, эффективное поведение, кон-

троль поведения, внешняя среда, физическая энергия, 
физические упражнения, формирование питания, будет 
сопровождаться высоким уровнем самовыражения.

Шкала «Воспринимаемый выбор» положительно 
коррелирует (p<0,01 и р<0,05) со всеми компетенциями 
самолидерства: «Общая компетентность в умственном 
самоуправлении» (r=0,36 при р<0,01), «Конструктивное 
мышление» (r=0,39 при р<0,01), «Время и планирова-
ние действий» (r=0,23 при р<0,01), «Активация воли» 
(r=0,31 при р<0,01), «Постановка целей и достижение це-
лей» (r=0,35 при р<0,01), «Внутреннее вознаграждение» 
(r=0,18 при р<0,01), «Регулирование эмоций» (r=0,22 при 
р<0,01), «Самомотивация» (r=0,12 при р<0,05), «Эффек-
тивное поведение» (r=0,26 при р<0,01), «Контроль пове-
дения» (r=0,23 при р<0,01), «Внешняя среда» (r=0,21 при 
р<0,01), «Физическая энергия» (r=0,18 при р<0,01), «Фи-
зические упражнения» (r=0,21 при р<0,01), «Формирова-
ние питания» (r=0,13 при р<0,05), «Расслабление» (r=0,11 
при р<0,05), что говорит о том, что более развитый уро-
вень самолидерства, а именно, общая компетентность в 
умственном самоуправлении, конструктивное мышле-
ние, время и планирование действий, активация воли, 
постановка целей и достижение целей, внутреннее воз-
награждение, регулирование эмоций, самомотивация, 
эффективное поведение, контроль поведения, внешняя 
среда, физическая энергия, физические упражнения, 
формирование питания, расслабление, будет сопрово-
ждаться высоким уровнем развитого воспринимаемого 
выбора. 

Шкала «Индекс самодетерминации» положитель-
но коррелирует (p<0,01 и р<0,05) практически со все-
ми шкалами самолидерства: «Общая компетентность 
в умственном самоуправлении» (r=0,51 при р<0,01), 
«Конструктивное мышление» (r=0,57 при р<0,01), «Вре-
мя и планирование действий» (r=0,32 при р<0,01), «Ак-
тивация воли» (r=0,51 при р<0,01), «Постановка целей 
и достижение целей» (r=0,48 при р<0,01), «Внутрен-
нее вознаграждение» (r=0,30 при р<0,01), «Регулиро-
вание эмоций» (r=0,38 при р<0,01), «Самомотивация» 
(r=0,16 при р<0,01), «Эффективное поведение» (r=0,27 
при р<0,01), «Контроль поведения» (r=0,19 при р<0,01), 
«Внешняя среда» (r=0,26 при р<0,01), «Физическая энер-
гия» (r=0,29 при р<0,01), «Физические упражнения» 
(r=0,35 при р<0,01), «Формирование питания» (r=0,21 
при р<0,01), что говорит о том, что более развитый уро-
вень самолидерства, а именно, общая компетентность в 
умственном самоуправлении, конструктивное мышле-
ние, время и планирование действий, активация воли, 
постановка целей и достижение целей, внутреннее воз-
награждение, регулирование эмоций, самомотивация, 
эффективное поведение, контроль поведения, внешняя 
среда, физическая энергия, физические упражнения, 
формирование питания, будет сопровождаться высоким 
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Таблица 5. 
Коэффициенты корреляции Пирсона между шкалами опросника самодидерства и опросниками  

на уровень самодетерминации и прокрастинации (n=329)

 Шкалы Аутентичность Самовыражение
Воспринимаемый 

выбор
Индекс самодетер-

минации
Прокрас тинация

Общая компетентность в умственном 
самоуправлении

0,33** 0,49** 0,36** 0,51** -0,53**

Конструктивное мышление 0,39** 0,56** 0,39** 0,57** -0,72**

Время и планирование действий 0,21** 0,29** 0,23** 0,32** -0,52**

Активация воли 0,37** 0,52** 0,31** 0,51** -0,64**

Постановка целей и достижение целей 0,31** 0,45** 0,35** 0,48** -0,49**

Внутреннее вознаграждение 0,21** 0,33** 0,18** 0,30** -0,18**

Регулирование эмоций 0,27** 0,42** 0,22** 0,38** -0,37**

Самомотивация 0,08 0,11* 0,11* 0,16** 0,05

Эффективное поведение 0,12* 0,22** 0,26** 0,27** -0,24**

Контроль поведения 0,02 0,17** 0,23** 0,19** -0,23**

Внешняя среда 0,19* 0,21** 0,21** 0,26** -0,17**

Физическая энергия 0,18** 0,33** 0,18** 0,29** -0,31**

Физические упражнения 0,21** 0,42** 0,21** 0,35** -0,38**

Формирование питания 0,14** 0,24** 0,13* 0,21** -0,28**

Расслабление 0,05 0,06 0,11* 0,08 -0,03

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01.

Таблица 6. 
Коэффициенты корреляции Пирсона между шкалами опросника самодидерства и опросником  

«Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса (n=329)

Переменные
Совладающее поведение

1 2 3 4 5 6 7 8

Общая компетентность в умственном само-
управлении

0,11* -0,05 0,18** 0,17** -0,09 -0,2** 0,49** 0,40**

Конструктивное мышление -0,05 -0,14** 0,05 -0,03 -0,23** -0,4** 0,45** 0,25**

Время и планирование действий 0,04 -0,05 0,13** 0,07 -0,07 -0,17** 0,34** 0,16**

Активация воли -0,24** -0,22** -0,14** -0,14** -0,33** -0,46** 0,23** 0,04

Постановка целей и достижение целей 0,08 -0,04 0,13** 0,02 -0,13* -0,28** 0,47** 0,37**

Внутреннее вознаграждение 0,22** 0,04 0,26** 0,32** 0,10 0,07 0,38** 0,41**

Регулирование эмоций -0,01 -0,03 0,09 0,09 -0,11* -0,23** 0,37** 0,33**

Самомотивация 0,33** 0,09 0,3** 0,39** 0,24** 0,29** 0,24** 0,32**

Эффективное поведение 0,19** 0,02 0,19** 0,19** -0,01 -0,01 0,33** 0,34**

Контроль поведения 0,14** 0,02 0,15** 0,13** -0,04 -0,09 0,35** 0,30**

Внешняя среда 0,17** 0,01 0,16** 0,19** 0,03 0,07 0,20** 0,26**

Физическая энергия 0,05 -0,03 0,09 0,19** -0,04 -0,12** 0,33** 0,36**

Физические упражнения -0,04 -0,07 0,02 0,02 -0,14** -0,26** 0,31** 0,23**

Формирование питания 0,05 -0,07 0,03 0,17** -0,02 -0,10 0,25** 0,26**

Расслабление 0,13** 0,10 0,19** 0,29** 0,09 0,12** 0,20** 0,38**
Примечание: 1 – конфронтационный копинг; 2 – дистанцирование; 3 – самоконтроль; 4 – поиск социальной под-
держки; 5 – принятие ответственности; 6 – бегство-избегание; 7 – планирование решения проблемы; 8 – положи-
тельная переоценка; * p<0,05; ** p<0,01.
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уровнем развитого индекса самодетерминации. 

Шкала «Прокрастинация» отрицательно коррели-
рует (p<0,01 и p<0,05) практически со всеми шкалами 
самолидерства: «Общая компетентность в умственном 
самоуправлении» (r=-0,53 при р<0,01), «Конструктивное 
мышление» (r=-0,72 при р<0,01), «Время и планирование 
действий» (r=-0,52 при р<0,01), «Активация воли» (r=-0,64 
при р<0,01), «Постановка целей и достижение целей» 
(r=-0,49 при р<0,01), «Внутреннее вознаграждение» (r=-
0,18 при р<0,01), «Регулирование эмоций» (r=-0,37 при 
р<0,01), «Эффективное поведение» (r=-0,24 при р<0,01), 
«Контроль поведения» (r=-0,23 при р<0,01), «Внешняя 
среда» (r=-0,17 при р<0,01), «Физическая энергия» (r=-
0,31 при р<0,01), «Физические упражнения» (r=-0,38 при 
р<0,01), «Формирование питания» (r=-0,28 при р<0,01), 
что говорит о том, что более развитый уровень самоли-
дерства, а именно, общая компетентность в умственном 
самоуправлении, конструктивное мышление, время и 
планирование действий, активация воли, постановка це-
лей и достижение целей, внутреннее вознаграждение, 
регулирование эмоций, эффективное поведение, кон-
троль поведения, внешняя среда, физическая энергия, 
физические упражнения, формирование питания, будет 
сопровождаться низким уровнем прокрастинации. 

Таким образом, полученные результаты логичны и 
доказывают конструктную валидность адаптированного 
опросника самолидерства.

Оценка конвергентной валидности теста

Для подтверждения конвергентной валидности был 
использован опросник «Способы совладающего пове-
дения» Р. Лазаруса в адаптации НИПНИ им. Бехетерева, 
который состоит из 50 утверждений, группируемых в 8 
шкал: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, 
поиск социальной поддержки, принятие ответствен-
ности, бегство-избегание, планирование решения про-
блем, положительная переоценка. 

Анализируя полученные взаимосвязи компетенций 
в опроснике самолидерства и способов совладающего 
поведения, можно прийти к выводу, что самолидерство 
в основном положительно коррелирует с адаптивными 
формами совладающего поведения (конфирмативный 
копинг, самоконтроль, поиск социальной поддержки, 
принятие ответственности, планирование решения про-
блемы, положительная переоценка) и отрицательно 
коррелирует с неадаптивными формами совладающего 
поведения – дистанцированием и бегство-избеганием, 

Таблица 7. 
Коэффициенты корреляции Пирсона между шкалами опросника самодидерства и личностным  

опросником и эмоциональным интеллектом, (n=329)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общая компетентность в умственном 
самоуправлении

0,40** 0,2**3 0,50** -0,44** 0,20** 0,33** 0,48** 0,55** 0,37** 0,41** 0,58**

Конструктивное мышление 0,37** 0,21** 0,67** -0,58** 0,02 0,13* 0,59** 0,57** 0,25** 0,33** 0,53**

Время и планирование действий 0,15* 0,06 0,50** -0,31** -0,04 0,15* 0,32** 0,34** 0,20** 0,24** 0,34**

Активация воли 0,26** 0,22** 0,54** -0,53** -0,10 -0,04 0,48** 0,42** 0,08 0,17** 0,33**

Постановка целей и достижение целей 0,41** 0,19** 0,48** -0,48** 0,18** 0,20** 0,53** 0,56** 0,30** 0,35** 0,53**

Внутреннее вознаграждение 0,29** 0,21** 0,19** -0,19** 0,31** 0,38** 0,23** 0,34** 0,36** 0,35** 0,43**

Регулирование эмоций 0,29** 0,32** 0,34** -0,41** 0,21** 0,30** 0,45** 0,47** 0,36** 0,36** 0,53**

Самомотивация 0,18** 0,03 -0,02 0,08 0,28** 0,29** -0,06 0,10 0,22** 0,20** 0,18**

Эффективное поведение 0,30** 0,12* 0,23** -0,19** 0,24** 0,36** 0,24** 0,34** 0,32** 0,32** 0,41**

Контроль поведения 0,30** 0,11 0,24** -0,22** 0,17** 0,30** 0,30** 0,33** 0,24** 0,29** 0,39**

Внешняя среда 0,20** 0,09 0,13* -0,09 0,22** 0,29** 0,11 0,24** 0,28** 0,24** 0,30**

Физическая энергия 0,34** 0,26** 0,29** -0,27** 0,24** 0,29** 0,35** 0,34** 0,25** 0,33** 0,42**

Физические упражнения 0,36** 0,22** 0,32** -0,37** 0,13* 0,19** 0,42** 0,39** 0,18** 0,32** 0,41**

Формирование питания 0,27** 0,25** 0,30** -0,20** 0,18** 0,21** 0,26** 0,25** 0,23** 0,24** 0,32**

Расслабление 0,13* 0,13* 0,02 -0,02 0,29** 0,29** 0,10 0,11 0,17** 0,19** 0,22**

Примечание: 1 – Экстраверсия - Интроверсия; 2 – Привязанность - Обособленность; 3 – Самоконтроль - Импуль-
сивность; 4 – Эм устойчивость – Эм неустойчивость; 5 – Экспрессивность - Практичность; 6 – Эмоциональная 
осведомленность; 7 – Управление своими эмоциями; 8 – Самомотивация; 9 – Эмпатия; 10 – Управление эмоциями 
других людей.
* p<0,05; ** p<0,01.
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причем с дистанцированием самолидерство связано 
очень слабо. Конфронтационный копинг может прояв-
ляться как адаптивный и неадаптивный копинг, однако, 
несмотря на кажущуюся неадаптивность конфронтации, 
все же она обеспечивает способность личности к сопро-
тивлению трудностям, энергичность и предприимчи-
вость при разрешении проблемных ситуаций, умение 
отстаивать собственные интересы. 

Таким образом, опросник самолидерства на эмпири-
ческом уровне эффективно различает группы индиви-
дов с различным уровнем стремления к самолидерству, 
использующих при этом адаптивные или неадаптивные 
стратегии совладающего поведения. 

Оценка прогностической валидности теста

Для подтверждения прогностической валидности 
адаптированного опросника самолидества были ис-
пользованы личностный опросник «Big Five» и тест на 
определение уровня эмоционального интеллекта (N. 
Hall).

Было доказано, что исследуемые 15 компетенций 
самолидерства в основном достаточно сильно и поло-
жительно коррелирует с такими личностными особен-
ностями, как экстраверсия, привязанность, самокон-
троль, экспрессивность и отрицательно коррелирует 
с уровнем эмоциональной неустойчивости. К тому же, 
компетенции самолидерства положительно коррелиру-
ют со всеми показателями эмоционального интеллекта. 
Даже компетенция «Активация воли», имея обратную 
шкалу, также положительно связана с эмоциональным 
интеллектом, что свидетельствует о более приемлемом 
низком уровне выраженности воли для эмоционально-
го интеллекта. Таким образом, было доказано, что люди 
с более высоким уровнем самолидерства, кроме ком-
петенции активация воли (она должна быть на низком 

уровне) будут проявлять более высокий уровень эмоци-
онального интеллекта, к которому относят способности 
к опознанию, пониманию эмоций и управлению ими, как 
собственные эмоции субъекта, так и эмоции других лю-
дей, что делает людей более успешными. При этом люди 
с более развитым уровнем самолидерства будут про-
являть более выраженную склонность к активным со-
циальным контактам, что выражается в коммуникабель-
ности, активной разговорчивости с разными людьми и 
общительности, более позитивное отношение человека 
к людям, высокую добросовестность и сознательность, 
сочетающаяся с хорошим самоконтролем, со стремле-
нием к утверждению общечеловеческих ценностей, бо-
лее развитую самодостаточность, уверенность в своих 
силах, к тому же данные респонденты легко могут удов-
летворять свое любопытство, проявляя интерес к раз-
личным сторонам жизни.

Исходя из проведенного корреляционного анали-
за была доказана конструктная, конвергентная и про-
гностическая валидность адаптированного опросника 
Günter F. Müller на выявления уровня самолидерства.

Заключение

В результате процесса адаптации оригинальной вер-
сии теста на определение уровня самолидерства (Günter 
F. Müller), была доказана высокая надежность россий-
ской версии опросника самолидерства, определена 
структура, которая соответствует структуре оригиналь-
ной версии. Были доказаны конструктная, конвергент-
ная и прогностическая валидность.

Таким образом, опросник самолидерства предназна-
чен для выявления уровня стремления личности к само-
регулированию, самосовершенствованию, личностному 
росту.

Приложение 1. 
Интерпретация состояний самовыражения

Низкие значения Средние значения Высокие значения

Планирование 
времени и 
действий

При низких значениях человек склонен 
к несистематичности в организации вре-
мени и процессов. Причиной может быть 
незнание или чрезмерная требователь-
ность при самостоятельном планировании 
и решении задач.
Редко помогает передача технических и 
стратегических знаний. Большего само-
управления обычно невозможно достичь 
без поддержки наставника или постоян-
ной работы с конкретными проектами.

Время и действия уже спланированы та-
ким образом, что результаты в основном 
удовлетворительны. Однако нередко 
бывает так, что не удается эффектив-
но противостоять нехватке времени 
и потенциальным препятствиям при 
планировании.
Используя визуальное воображение и 
психологические тесты, можно увеличить 
использование и организацию рабочего 
времени и повысить эффективность 
планирования действий.

Независимое планирование времени и 
действий находится на высоком уровне, 
равно как и управление и контроль 
умственных процессов, которые сопро-
вождают выполнение рабочих задач и 
проблемы принятия решений.
Если передать глубокое знание психоло-
гических механизмов управления дей-
ствиями, это может расширить и углубить 
интуитивное понимание самоуправления 
с помощью рефлексивных элементов.
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Низкие значения Средние значения Высокие значения

Активизация силы 
воли

Если активизация воли невелика, людям 
будет сложно продвигать проекты вперед. 
Если возникают трудности, люди часто не 
уделяют должного внимания тому, что они 
могут или должны делать сами. Им легко 
отвлечься или заняться более приятными 
делами.
Само по себе обучение стратегии вряд 
ли поможет улучшить активацию и 
контроль силы воли. Упражнения, по-
могающие справиться с разочарованием, 
могут обещать лучшие результаты, как 
и побуждение людей делиться своими 
планами, чтобы они чувствовали себя 
более обязанными оставаться активными 
и сосредоточенными.

Во многих случаях уже можно соответ-
ствующим образом активировать силу 
воли. Иногда, однако, доза активации 
воли оставляет желать лучшего или сила 
воли иссякает, потому что она активи-
руется в неподходящее время. Поэтому 
проекты могут застопориться или быть 
менее успешными.
Поскольку активация силы воли не всегда 
оптимальна, можно внести улучшения, 
например, научить людей мысленно про-
думывать план наперед перед конкрет-
ными проектами, чтобы они понимали, 
какие трудности могут возникнуть и какие 
стратегии помогут с ними справиться.

Людям легко активировать силу воли и 
использовать ее по мере необходимости, 
чтобы справляться с трудностями или 
преодолевать препятствия. Эффективный 
мысленный контроль обычно обеспечива-
ет успешное завершение проектов.
Чрезмерная или чрезмерно контролиру-
емая активация силы воли может стать 
помехой. По этой причине людям было бы 
хорошо посоветовать обращать внимание 
на внутренние оговорки и не слишком 
часто преднамеренно игнорировать свои 
собственные потребности.

Постановка целей 
и их достижение

Обычно у человека возникают большие 
проблемы с конкретным представлением 
о том, чего он хочет и как реализовать его 
желания.
Неясная постановка целей и неэффек-
тивное их достижение часто влияют друг 
на друга и вдвое затрудняют быстрое 
продвижение проектов.
Первым шагом на пути к более эффек-
тивному размышлению о постановке и 
достижении ваших собственных целей 
может быть формулирование этих целей 
как можно более разумно или таким об-
разом, чтобы они казались конкретными, 
измеримыми, приемлемыми, реалистич-
ными и своевременными.

В целом, у людей уже есть достаточно 
четкие цели. Однако при их достижении 
используемые стратегии часто таковы, 
что успех проектов в большей степени за-
висит от внешних условий и меньше – от 
собственных инициатив.
Одна из возможностей улучшить от-
слеживание целей - это формулировка 
намерений реализации (когда, где, как, с 
кем?). Это упрощает приближение к вер-
ным целям, а также позволяет быстрее 
преодолевать препятствия, которые могут 
возникнуть.

Есть четкие цели и хорошо проработанные 
представления о том, как их можно до-
стичь. Люди ставят перед собой амбици-
озные, но в то же время реалистичные 
цели и применяют стратегии, с помощью 
которых они могут реализовать свои цели 
самостоятельно.
Несмотря на наличие сильных сторон, 
не следует игнорировать тот факт, что 
естественные пределы индивидуального 
потенциала и ресурсов также могут 
привести к ограничениям при выборе и 
достижении собственных целей.

конструктивное 
мышление

Плохо разработанное планирование 
времени и действий, слабая активация 
воли и неразвитая постановка целей - это 
в основном компоненты отношения, ко-
торое можно описать как «размышления 
о препятствиях». Преобладает убежде-
ние, что возможности для собственного 
влияния ограничены, изменения кажутся 
угрожающими и что принятие на себя 
ответственности часто является слишком 
большим риском.
Изменение основных убеждений с по-
мощью краткосрочного вмешательства 
(передача знаний, обучение) обычно 
не очень перспективно. Коучинговые 
диалоги могут быть способом ознакомить 
людей с часто неосознаваемыми убежде-
ниями и инициировать процессы, которые 
способствуют переориентации мышления.

Конструктивное мышление присутствует 
преимущественно. Существует также 
относительно оптимистичное отношение 
к оценке возможностей достижения 
желаемых результатов посредством 
личного планирования, постановки целей 
и принятия решений. Однако в случае 
новых требований и неопределенных 
последствий действий пессимистические 
идеи всегда могут взять верх.
Средние выражения в основном состоят 
из сильных и слабых сторон конструктив-
ного мышления. Было бы целесообразно 
сначала развить существующие сильные 
стороны, чтобы осуществить переход к 
более слабым аспектам конструктивного 
мышления и использовать компенсирую-
щие эффекты сильных сторон.

Очень хорошее планирование времени 
и действий, оптимальная активация 
воли и успешная постановка целей 
характеризуют настрой, характерный 
для ярко выраженного «размышления о 
возможностях». Преобладают убеждения, 
которые помогают развить уверенность в 
себе, чтобы иметь возможность находить 
собственные решения для задач и про-
блем.
Несмотря на преимущественно положи-
тельные эффекты конструктивного мыш-
ления, оно может иметь отрицательные 
последствия, если люди склонны пере-
оценивать свои собственные возможности 
и потенциал. В этом случае супервизия 
будет подходом, который поможет людям 
достичь более реалистичного оптимизма.



43Серия: Познание №10 октябрь 2021 г.

ПСИХОЛОГИЯ

Низкие значения Средние значения Высокие значения

контроль эмоций Людям редко удается сознательно кон-
тролировать и регулировать собственные 
эмоциональные реакции. Им также труд-
но получать удовольствие от работы как 
таковой. На их эмоциональные реакции 
в первую очередь влияют внешние раз-
дражители и триггеры.
Если эмоциональная регуляция слаба, 
начало обучения эмоциональному само-
контролю не будет многообещающим. 
Более перспективным будет сначала 
научить людей осознанно воспринимать 
чувства, которые сопровождают работу, 
и открывать источники положительных 
эмоций на работе.

Есть определенная степень эмоцио-
нального самоконтроля, а часто также 
способность адекватно регулировать и 
контролировать эмоции. Однако иногда 
эмоциональные реакции по-прежнему 
контролируются извне или упускаются 
возможности испытать радость на работе.
Существует интуитивное базовое по-
нимание эмоциональной саморегуляции. 
Опираясь на это, люди могут получить 
поддержку в выявлении возможных при-
чин периодического нарушения регуляции 
эмоциональных реакций и в поиске стра-
тегий регулирования, более подходящих 
для ситуации.

У людей хорошо развита регуляция и кон-
троль эмоций. Им легко контролировать 
эмоции таким образом, чтобы это под-
держивало их собственные инициативы и 
помогало позитивно и удовлетворительно 
воспринимать рабочие ситуации.
Недостатком может быть то, что регу-
лирование эмоций вызывает соблазн 
контролировать все формы аффективной 
спонтанности. Искусство сознательного 
регулирования эмоций также состоит 
в том, чтобы знать, когда может быть 
уместно оставить главную роль своим 
собственным эмоциям.

Самомотивация Основная проблема обычно заключается 
в том, что на готовность людей прояв-
лять себя почти исключительно влияют 
внешние стимулы. Интенсивность, на-
правление и поддержание деятельности 
обычно определяются другими людьми 
и редко являются результатом личной 
инициативы.
В большинстве случаев люди социали-
зировались очень зависимыми, поэтому 
им трудно избежать влияния внешних 
стимулов и внешних мотиваторов. Поэто-
му часто многое делается для того, чтобы 
побудить их задуматься над мотивами, 
лежащими в основе их действий, и пораз-
мыслить над их истоками.

Уровень мотивации неоднозначен. Не-
которые люди умеют мотивировать себя. 
Их готовность приложить усилия частично 
зависит от того, что ожидает и обещает 
профессиональная и непрофессиональная 
среда с точки зрения вознаграждения.
Смешанные мотивационные ситуации 
дают множество отправных точек для 
уточнения механизмов самомотивации 
и передачи стратегий того, как может 
происходить переход от интуитивно 
уже успешно применяемых стратегий к 
результативности и деятельности, сильно 
зависящим от внешних стимулов

Готовность приложить усилия основы-
вается преимущественно на стимулах и 
вознаграждениях, которые люди находят 
или генерируют сами. Это облегчает под-
держание мотивации даже для долгосроч-
ных проектов.
Невозможно и нежелательно полностью 
отключиться от внешних раздражителей 
или хотеть мотивировать себя всегда и 
везде.
 Вместе с тем, если проекты представля-
ются разумными лично, на передний план 
всегда должна выходить самомотивация.

Внутреннее 
 вознаграждение

С эмоциональной и мотивационной точки 
зрения преобладает «внешнее убеждение 
в контроле». Возникновение собственных 
чувств и причин для напряжения чаще 
всего объясняется внешними обстоятель-
ствами. Очень часто люди могут сделать 
мало что по собственной инициативе, это 
часть их самооценки.
Естественные награды, которые воспри-
нимаются положительно и стимулируют 
мотивацию, могут быть обнаружены 
при дифференцированном восприятии и 
внимательном наблюдении почти во всех 
действиях. Повышение осведомленности 
об этом может, даже в неблагоприятных 
условиях, помочь людям развить разные 
взгляды на свои собственные эмоции и 
мотивы.

В случае средних значений одновре-
менно преобладают разные убеждения 
в отношении контроля. Таким образом, 
люди могут в достаточной мере мотиви-
ровать себя, но им трудно контролировать 
свои чувства. Или они хорошо ладят с 
эмоциями, но не могут получить доступ 
к источникам вознаграждения, которые 
находятся под их собственным контролем.
Чтобы иметь возможность трениро-
вать эффективно, сначала необходимо 
определить сильные и слабые стороны 
предыдущего самоуправления. В за-
висимости от того, что дает диагноз, в 
центре внимания вмешательств может 
быть расширение репертуара уже хорошо 
функционирующих стратегий и использо-
вание их потенциала передачи.

В случае сильных выражений эмоций и 
мотивации преобладает «убеждение во 
внутреннем контроле». Чувства и усилия, 
способствующие достижению результа-
тов, воспринимаются как сознательно 
активируемые психологические ресурсы, 
а полученные результаты объясняются 
собственными способностями.
Поскольку существует обширный 
репертуар стратегий внутреннего возна-
граждения, акцент во вмешательствах 
может быть направлен на более точное и 
гибкое применение стратегий. Кроме того, 
следует задуматься об опасностях «чрез-
мерной самоуверенности» и переоценки 
собственных возможностей.
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Устройство/ 
Формирование 
среды

На низком уровне людям трудно отказать-
ся от привычного распорядка и развить 
инициативу для приобретения нового 
поведения. Сопротивление переменам 
может быть настолько большим, что люди 
также оказывают значительное сопро-
тивление сильному давлению с целью 
адаптации.
Поскольку отказ от привычек или измене-
ние собственного поведения часто может 
вызвать сильный дискомфорт, тренировки 
поначалу не принесут большого эффекта. 
Лучше всего начать с размышлений о си-
туациях, в которых - в силу обстоятельств 
или по необходимости - поведение на 
самом деле уже было успешно изменено.

Людям обычно без особого труда удается 
адаптировать свое поведение к изменив-
шимся требованиям. Время от времени 
они проявляют инициативу, чтобы изучить 
новые виды деятельности или нарушить 
привычный распорядок поведения. Одна-
ко для начала изменений часто требуется 
внешнее влияние.
Некоторые люди уже используют страте-
гии изменения поведения. Однако при-
менение этих стратегий не всегда является 
результатом собственных инициатив. Воз-
можности самостоятельно разрабатывать 
процессы адаптации все еще недостаточно 
признаны и не используются в полной 
мере. Их разработка и использование 
могут быть предметом консультаций.

Сильные проявления соответствуют в 
основном самопроизвольным изменени-
ям в поведении. У людей есть множество 
стратегий, с помощью которых они могут 
вносить коррективы в поведение, не-
обходимые для достижения новых целей 
или требований.
Здесь людей не нужно учить, как успешно 
изменить собственное поведение. Вместе 
с тем следует повышать уровень осведом-
ленности о дозированном применении 
поведенческих стратегий адаптации, по-
тому что в противном случае существует 
опасность того, что мы будем действовать 
исключительно по своему усмотрению.

Создание окружа-
ющей среды

Для данной ситуации характерно то, что 
люди проявляют небольшую творческую 
инициативу и почти не предпринимают 
никаких действий, чтобы придать своей 
среде индивидуальный подход. Вместо 
этого они, как правило, оставляют свое 
окружение таким, каким они его находят, 
и приспосабливаются к нему как можно 
лучше.
Навыкам дизайна нельзя ни научить, ни 
натаскать за короткий срок. Тенденция 
принимать обстоятельства окружающей 
среды такими, какие они есть, может быть 
очень выраженной. Изменение чего-либо 
в этом вопросе - длительный процесс, 
который обычно не очень перспективен 
без постоянной поддержки.

Дизайнерские инициативы частично узна-
ваемы. Однако в основном они ограниче-
ны отдельными областями окружающей 
среды. Соответствующие области успешно 
спроектированы своеобразно и имеют 
индивидуальный подход, в то время 
как другие области остаются в основном 
неизменными.
Вмешательства могут основываться на 
положительном опыте индивидуального 
дизайна отдельных областей окружающей 
среды. Важная отправная точка - это еще 
раз использовать возникающие возмож-
ности для передачи предыдущего опыта.

Сильные характеристики соответствуют 
дизайнерским начинаниям, которые 
оставляют узнаваемые следы во многих 
областях окружающей среды. Людям 
обычно удается настроить их так, чтобы 
они соответствовали их индивидуальным 
потребностям.
Имеется достаточная дизайнерская 
компетенция. Таким образом, в лучшем 
случае еще можно провести работу по 
применению конкретных стратегий, чтобы 
проверить, являются ли их эффекты также 
полезными, совместимыми и устойчивы-
ми для самой окружающей среды.

Корректировка/
Контроль  
поведения

В некоторых таких случаях люди предпо-
читают придерживаться своего обычного 
поведения и очень редко берут на себя 
инициативу нарушить установившиеся 
порядки или повлиять на свою окружаю-
щую среду. Они испытывают трудности в 
развитии своих действий и очень редко 
проявляют поведенческие импульсы.
Вмешательства ни к чему не приводят, 
если у людей устоялись определенные 
взгляды в своих поведенческих при-
вычках и удовлетворенность тем, что они 
оставляют окружающую среду в целом 
такой, какая она есть. 
Первый шаг здесь заключается в том, 
чтобы признать возможность небольших 
изменений и попытаться убедить людей 
осуществить их.

Поведенческие инициативы обычно 
распространяются на определенные об-
ласти воздействия (личные действия или 
окружение; физическое или социальное 
окружение). Здесь люди могут быть 
очень активными, но вряд ли изменятся в 
других сферах.
На средних уровнях больше возможно-
стей для вмешательства, поскольку люди 
уже имели положительный опыт измене-
ний и проектных инициатив. Тот факт, что 
уже существует достаточная осведомлен-
ность о проблеме, а также определенная 
степень стратегической компетентности, 
облегчает поиск привлекательных вариан-
тов перехода в ранее нетронутые области.

Обладая сильными характеристиками, 
существует широкий спектр форм по-
ведения, с помощью которых может быть 
реализована как успешная адаптация к 
новым требованиям работы, так и осно-
ванный на потребностях проектирования
 профессиональной и непрофессиональной 
среды.
Уже нет необходимости специально об-
учать стратегии эффективного поведения, 
поскольку существует самое глубокое 
понимание психологических механизмов, 
на которых основан эффективный само-
контроль поведения. Однако опасность 
слишком произвольных поведенческих 
изменений и чрезмерного воздействия на 
окружающую среду.



45Серия: Познание №10 октябрь 2021 г.

ПСИХОЛОГИЯ

Низкие значения Средние значения Высокие значения
Общая ком-
петентность в 
психологическом 
самоуправлении

Общая компетентность психического 
самоуправления обнаруживает многочис-
ленные недостатки, если она невысока. 
Однако люди не должны автоматически 
воспринимать это как бремя. Сила по-
требности в автономии и самореализации 
может сильно варьироваться от одного 
человека к другому. Это также зависит от 
того, насколько сильно люди хотят узнать 
о самоуправлении и получить знания о 
том, как вести себя более компетентно.
Стоит ли (и как) работать с людьми, не об-
ладающими навыками самоуправления, 
зависит от соответствующих требований. 
В зависимости от потребностей может 
быть полезно и необходимо поделиться 
конкретными знаниями, например, с 
помощью тайм-менеджмента, если это 
потребует лучшего решения задач на 
рабочем месте. Однако от дальнейших 
вмешательств редко можно ожидать 
стойких эффектов.

Средний уровень компетентности обычно 
состоит из сильных и слабых аспектов 
психологического самоуправления. Это 
нередко отражает индивидуальные 
особенности человека. В зависимости 
от того, как выглядят индивидуальные 
профили сильных и слабых сторон, люди 
обычно также могут иметь определенные 
предпочтения в отношении того, какие до-
полнительные стратегии самоуправления 
они хотят лучше узнать и использовать.
То, что следует тренировать, является 
результатом индивидуальных профи-
лей сильных и слабых сторон. Было бы 
желательно изначально спланировать 
все таким образом, чтобы можно было 
расширить существующие сильные 
стороны. В идеале существующие слабые 
места и недостатки следует рассматривать 
и устранять только тогда, когда передача 
хорошо разработанных аспектов само-
управления представляется возможной и 
многообещающей.

Люди, способные к самоуправлению, 
обычно также имеют сильную потребность 
в индивидуальном развитии и психологи-
ческом росте. Для этого они интуитивно 
или на собственном опыте узнали, какие 
стратегии они должны применять, чтобы 
иметь возможность удовлетворить свои 
потребности в автономии. Однако им не 
обязательно одновременно знать, почему 
определенные стратегии успешны.
Работа с людьми, способными к само-
управлению, - сложная задача. С одной 
стороны, потому что психологические 
основы самоуправления не всегда очевид-
ны. С другой стороны, потому что более 
глубокое чувство самоуправления иногда 
затрагивает личные основные ценности, а 
нередко даже духовные идеи.

Физическая 
активность

Люди ведут в основном малоподвижный 
образ жизни. Этому также обычно спо-
собствует сидячая работа. Люди мало что 
делают для компенсации существующего 
дефицита физической активности. Они не 
занимаются спортом, не ищут возмож-
ности заниматься спортом или быть 
физически активными по собственному 
желанию.
Часто люди справляются с малоподвиж-
ностью только тогда, когда возникают 
физические нарушения, которые сохраня-
ются, поскольку представляют серьезную 
угрозу для здоровья. Однако медицинские 
советы и рецепты - это только первый 
шаг, эффект от которого быстро иссякает в 
повседневной жизни без дополнительной 
поддержки.

Средние баллы часто указывают на то, что 
люди мало задумываются о типе и интен-
сивности своей физической активности. 
Они в определенной степени активны в 
движении, но их физической активности 
часто не хватает внутренней привержен-
ности и постоянного использования 
возникающих возможностей.
Поскольку существует осведомленность 
о влиянии физической активности на 
здоровье и повышение производительно-
сти, вмешательства могут быть сосредото-
чены на том, как преодолеть препятствия 
между мышлением и действием и как 
найти способы заниматься регулярной 
физической активностью.

Люди ведут активный образ жизни, ищут 
и пользуются возможностями, которые 
возникают во время и после работы. Они 
регулярно занимаются спортом или про-
водят часть своего свободного времени 
в походах, катании на велосипеде или 
занятиях в тренажерном зале.
Людям не нужна помощь для увеличения 
физической активности или выполнения 
подходящей программы упражнений. В 
лучшем случае им помогут найти под-
ходящий баланс с другими занятиями и 
избежать физического перенапряжения.

Формирование 
питания

Лишь немногие думают о своей диете, 
обычно такие люди характеризуются со-
мнительными привычками. 
Часто пища потребляется случайным 
образом, и постоянно меняется время 
приема пищи. Также они любят употре-
блять пищу, которая в долгосрочной 
перспективе вызывает симптомы дефи-
цита или создает чрезмерную нагрузку на 
метаболизм организма.
Привычки в еде питании изменить

Здоровое питание - это вопрос, который 
люди иногда учитывают при выборе и 
потреблении еды и напитков. Однако они 
не делают этого слишком систематически 
и сознательно, но склонны к нездорово-
му питанию и питью спонтанно или под 
влиянием внешних обстоятельств.
Поскольку люди осознают важность здо-
рового питания и того, из чего оно состоит, 
их не нужно специально информировать о 
том, что полезно для организма.

Здоровое питание - это всегда осознанная 
ответственность, которая определяет по-
вседневное поведение в отношении еды 
и питья. Люди постоянно следят за тем, 
чтобы их питание было сбалансирован-
ным и богатым жизненно важными веще-
ствами. В лучшем случае они в умеренных 
количествах потребляют то, что нагружает 
обмен веществ (нездоровая пища, сахар, 
алкоголь).
Люди обычно придерживаются здоровой
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обычно очень сложно. Низкая восприим-
чивость, недостаточная осведомленность 
о проблемах и отсутствие инициативы 
делают изменения еще более трудными. 
Обучение обычно не имеет эффекта, а 
часто даже дает обратный эффект. Однако 
положительные импульсы иногда могут 
исходить от окружающей среды со здоро-
вой пищей и питанием.

С другой стороны, отправной точкой для 
вмешательств может быть рефлексивная 
обработка ситуаций, в которых - напри-
мер, из-за социального давления или 
отсутствия комфорта - игнорируется то, 
что хорошо для организма.

и сбалансированной диеты, богатой 
жизненно важными веществами. Это 
также включает регулярную проверку 
того, действительно ли организм получает 
достаточное питание. Вмешательства 
могут в лучшем случае решить проблемы 
и опасности, возникающие в результате 
потенциально культового подхода к 
питанию.

Осуществление 
релаксации

При низких уровнях люди редко 
интересуются, какие виды релаксации и 
восстановления на самом деле поддержи-
вают жизнеспособность и эффективность 
организма. Они используют вещества, 
оказывающие длительное негативное 
влияние на здоровье (например, лекар-
ства, алкоголь), или просто соглашаются 
жить в состоянии постоянного напряже-
ния.
Обучение методам релаксации, способ-
ствующим укреплению здоровья, обычно 
терпит неудачу, когда люди считают, что 
расслабление и активная, динамичная 
работа и образ жизни несовместимы. По-
этому интерес и инициативу часто можно 
вызвать только при возникновении 
серьезных проблем со здоровьем (напри-
мер, выгорание или сердечно-сосудистые 
заболевания).

Люди осознают эффект расслабления и 
физического отдыха, снижающий стресс. 
Они также пытаются принять контрмеры, 
если замечают, что переутомлены или 
физически истощены. Однако использу-
емые стратегии скорее традиционные, 
например: переехать в сельскую мест-
ность или отвлечься во время просмотра 
телевизора.
Поскольку люди положительно относятся 
к укрепляющим здоровье эффектам физи-
ческого и психологического расслабления, 
вмешательства могут быть сосредоточены 
на расширении их знаний о методах 
расслабления, разъяснении того, как 
работают различные техники, и открытии 
возможностей для обучения правильному 
использованию отдельных процедур.

Расслабление и восстановление осущест-
вляются целенаправленно и являются 
частью повседневной работы и досуга: 
на работе, например, через небольшие 
перерывы или дыхательные упражнения, 
в свободное время через музыкальные 
паузы, упражнения на расслабление и с 
помощью профилактических мер, чтобы 
иметь возможность как можно лучше 
регенерировать достаточное количество 
сна.
Люди хорошо владеют методами 
релаксации и стремятся развивать свои 
навыки самостоятельно. Вмешивающийся 
подход в лучшем случае может состоять 
из стимулирующих размышлений о том, 
как снова и снова привести напряжение и 
расслабление в здоровый баланс.

Физическое на-
пряжение

Люди относятся к своему телосложению 
относительно небрежно и не проявляют 
особой инициативы, чтобы улучшить свою 
физическую форму и сохранить свой орга-
низм постоянно здоровым и продуктив-
ным. Для них и жизненная сила исходит из 
источников, о которых они, если вообще 
думают, то только в случае болезни.
Пока люди убеждены, что они могут укре-
пить жизнеспособность своего организма, 
не делая ничего самостоятельно, трудно 
объяснить им, почему нужно что-то 
делать для своей физической формы и 
здоровья. Изменение сознания происхо-
дит только тогда, когда люди длительное 
время болеют, получают серьезные трав-
мы или чувствуют постоянную слабость и 
отсутствие мотивации.

Определенное внимание уделяется 
собственному телосложению, будь то 
люди, которые активно занимаются 
спортом, едят здоровую пищу или созна-
тельно стремятся расслабиться. Однако 
готовность сделать что-то часто зависит 
от случая и не всегда основывается на 
собственной инициативе.
Необходимые условия относительно 
легки, чтобы повысить уровень самовос-
питания. Люди чувствуют ответственность 
по отношению к своему телосложению, но 
поначалу действуют лишь с умеренным 
успехом. Таким образом, обучение более 
эффективному «управлению энергией» 
может дать положительный импульс.

Высокие баллы - признак того, что люди 
знают, насколько важно их телосложение 
для их собственного благополучия и 
эффективности их организма. Эти знания 
помогают людям вести активный и здоро-
вый образ жизни.
Людей не нужно специально информи-
ровать, инструктировать или обучать, 
поскольку они в значительной степени 
способны обеспечить максимальную 
жизнеспособность своего организма. 
В лучшем случае могут быть полезны 
предложения о том, как можно еще более 
эффективно регулировать физическое 
напряжение, включая психологические 
процессы.
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Аннотация: В статье рассмотрена и обоснована позиция автора относительно 
проблемного поля детерминации организационной культуры современной 
организации. Представлены результаты анализа номенклатуры ценностных 
ориентаций, определяющей содержательные характеристики организаци-
онной культуры и межкультурного взаимодействия сотрудников организа-
ций производственной сферы. Такая позиция может быть интересна специ-
алистам в области социальной психологии и организационного управления.

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, ценностные ориентации, 
организационная культура, организация, группа, ценности.

THE IMPORTANCE OF VALUE 
ORIENTATIONS AS A FACTOR  
IN THE FORMATION OF ORGANIZATIONAL 
CULTURE AND INTERCULTURAL 
INTERACTION IN THE ORGANIZATIONS 
OF THE PRODUCTION SPHERE  
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

O. Korol

Summary: The article discusses and substantiates the author’s position 
regarding the problem field of determination of the organizational 
culture of a modern organization. The results of the analysis of the 
nomenclature of value orientations, which determine the meaningful 
characteristics of organizational culture and intercultural interaction of 
employees of organizations in the production sector, are presented. This 
position may be of interest to specialists in the field of social psychology 
and organizational management.

Keywords: value orientations, organizational culture, organization, group, 
values.

Актуальность темы: Современный период в раз-
витии Крымского региона отражает переход к 
новым динамичным процессам различных форм, 

связей и отношений социокультурного взаимодействия. 
Это не может находиться вне внимания ученых, обуслов-
ливая изучение не только прикладных аспектов, но и 
генерируя необходимость фундаментальных исследо-
ваний. Наибольший интерес, в связи с этим, вызывает 
межкультурное взаимодействие, как способ совмест-
ного существования социальных структур системного 
порядка, характеризующихся интенсивным обменом 
информацией, ценностями, результатами деятельности 
и организационная культура, регулирующая сложный 
социально-психологический порядок межкультурного 
взаимодействия в коллективе организации.

Известно, что успех функционирования любого кол-
лектива тесно связан с особым стилем взаимодействия 
между входящими в него личностями, точнее, со стан-
дартизированными образцами, «опривыченными дей-
ствиями» [1, с.50–72], стереотипами мышления и т.п., 

которые включены в более сложную регулятивную си-
стему, какой является культура организации. 

Вопрос организационной культуры не является но-
вым и освещен в работах отечественных и зарубежных 
психологов [1;5–6;8–9;11;14–15]. Однако, из существу-
ющих определений организационной культуры, мы ис-
пользуем аксиологическую концепцию как имеющую 
наибольшие эвристические возможности для решения 
актуальных проблем межкультурного взаимодействия в 
современных организациях.

Объектом нашего исследования является культура 
организаций промышленной сферы, как система ценно-
стей, фиксирующая общую направленность интересов 
всех её членов относительно конкретной сферы соци-
альной активности, а предметом исследования – цен-
ностные ориентации, регулирующие и определяющие 
тональность межкультурного взаимодействия в иссле-
дуемых коллективах.

DOI 10.37882/2500-3682.2021.10.10
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Целью нашей работы является выявление критери-
ев, по которым можно судить о роли ценностных ори-
ентаций в становлении организационной культуры, ее 
влияния на эффективность межкультурного взаимодей-
ствия в организациях промышленной сферы. Нами сде-
лана попытка показать возрастающую роль организаци-
онной культуры во внедрении изменений и в развитии 
коллективов данной сферы деятельности, а так же наме-
тить некоторые дальнейшие пути освещения этой темы 
в связи с эффективностью межкультурного взаимодей-
ствия в организациях.

Изложение основного материала

Отметим, что изучение организационной культуры 
началось сравнительно недавно (70 - 80 года ХХ века) 
под влияние культурологического подхода, имеющего в 
основе и функционалистические традиции (Б. Млинов-
ский), и социологические (Э. Дюргейм), и исследования 
организационного климата в психологии (В.В. Бойко, Р.Л. 
Кричесвский, К. Левин, Л.Г. Почебут, В.А. Чикер)[ цит по 
16, с.110–115].

Согласно классику организационной культуры Э. 
Шейна, с деятельностью которого связаны основные до-
стижения в этой области и в настоящее время, «культура 
– паттерн (шаблон, схема, модель, рамки) коллективных 
базовых представлений, обретаемых группой при раз-
решении проблем адаптации к изменениям внешней 
среды и внутренней интеграции, эффективность которо-
го оказывается достаточной для того, чтобы считать его 
ценным и передавать новым членам группы в качестве 
правильной системы восприятия и рассмотрения на-
званных проблем» [15, с.31–32].

В очевидном разнообразии определений и толко-
ваний организационной культуры, можно выделить и 
общие моменты [8, с.15–25]. Во-первых, в большинстве 
определений авторы ссылаются на образцы базовых 
представлений, которые являют собой регламентиро-
ванные стандарты поведения и деятельности, воспро-
изводимые в неизменном виде в течение длительного 
времени всеми членами коллектива. Во-вторых, характе-
ристикой организационной культуры считаются ценно-
сти (или ценностные ориентации), пронизывающие всю 
культуру коллектива и обуславливающие избиратель-
ный подход не только к вновь созданным ценностям, но 
и к ценностям «чужой» социальной группы. И, в-третьих, 
к атрибутам организационной культуры авторы относят 
символику. Фиксируясь в явлениях и вещах, обществен-
ные идеалы приобретают способность передаваться во 
времени и усваиваться людьми. Именно через атрибут, 
который можно подвергнуть ценностному измерению 
фиксируется, накапливается и передается жизненно 
важный опыт проявлений социального свойства.

Ценностные ориентации как идеалы, или «модели 
должного»[5;9;14], являясь определяющими в поведении 
коллектива и личности в нем, задают спектр инвариант-
ных желательных преобразований взаимодействия в со-
вместной деятельности, мобилизуя жизненные силы и 
способности членов коллектива.

Мы проводили исследование ценностных ориен-
таций как фактора в формировании организационной 
культуры и межкультурного взаимодействия в организа-
ция промышленной сферы.

Представление о перечне ценностных ориентаций 
мы получили, рассматривая два вида структур ценност-
ных ориентаций: иерархической структуры ценностных 
ориентаций, которая определялась через ранжирова-
ние личностью жизненных ценностей, традиционно ис-
следованных в работах М. Рокича, В.А. Ядова и других 
[17; 20] и корреляционной структуры. Необходимость 
рассмотрения корреляционной структуры ценностных 
ориентаций обусловлена тем, что те или иные ценности 
могут иметь один вес, быть равнозначными для лично-
сти, то есть не существовать в иерархических отноше-
ниях между собой. Прежде всего, это может касаться не 
основных (второстепенных, менее значимых, располо-
женных ниже в иерархии) ценностей.

Для определения перечня ценностных ориентаций 
испытуемых, и для анализа ценностной структуры и со-
отношения в ней терминальных и инструментальных 
ценностей нами была использована методика М. Рокича 
«Ценностные ориентации» [13, с.637–641]. Известно, что 
М. Рокич, определяя ценность «как устойчивое убежде-
ние в том, что определенный способ поведения или ко-
нечная цель существования наиболее важна с личной и 
социальной точек зрения, чем противоположный или 
обратный способ поведения» [там же, с.637], разделил 
ценности на два класса. Первый - это терминальные цен-
ности, то есть убеждения в том, что какая-то конечная 
цель индивидуального поведения стоит того, чтобы к 
ней стремиться. И второй – это инструментальные цен-
ности, или убеждение в том, что какой-то образ действия 
или свойство личности является предпочтительным в 
любой соответствующей ситуации.

Рассмотрим результаты эмпирического исследова-
ния. Иерархическая структура ценностных ориентаций 
предполагает изучение степени (уровня) выраженности 
измеряемого признака. В таблицах 1.1 и 1.2 нами пред-
ставлены средние значения (Мх), всех терминальных и 
инструментальных ценностей в организациях производ-
ственной сферы.

Кроме того, с помощью критерия U - Манна-Уитни 
(Mann-Whitney U) мы определяли, насколько пересека-
ются наблюдаемые значения по шкалам теста М. Рокича 
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у испытуемых в организациях производственной сферы 
(промышленность) (група1) и организациях промышлен-
ной сферы (строительство) (группа 2). В результате, при 
сравнении двух выборочных средних, были получены 
значение уровня статистической значимости * p <0,05; 
** p <0,01 *** p <0,001 (Таблица 1.1.).

В результате, по шкале «Терминальные ценно-
сти» диапазон наиболее значимых (приоритетных) 
Т-ценностей (высокие показатели средних значений) 

у сотрудников промышленных организаций (группа1) 
включает: «здоровье» (Мх=15,32), «счастливая семей-
ная жизнь» (Мх=13,16), «интересная работа» (Мх=13,10), 
«материально обеспеченная жизнь» (Мх=12,97), «лю-
бовь» (Мх=12,54), «наличие надежных и верных друзей» 
(Мх=12,21). У сотрудников строительных организаций 
(группа 2), в этом же диапазоне мы наблюдаем такие цен-
ностные ориентации, как: «здоровье» (Мх=13,02), «счаст-
ливая семейная жизнь» (Мх =12,56), «интересная работа» 
(Мх 11,44), «любовь» (Мх=11,21), «наличие надежных и 

Таблица 1.1.
Различия между показателями характеристики Т-ценностей «терминальные ценности» шкал теста М. Рокича  

в организациях производственной сферы (группа 1 – промышленность), (группа 2 – строительство)

Терминальные ценности (ценности-цели)
Группа 1 Группа 2

Mx,Md ±Sx Мх, Md ±Sx

Здоровье 15,32
17,0

±0,41
13,02
16,0

±0,47

Счастливая семейная жизнь 13,16
15,0

±0,48
12,56
14,0

±0,38

Интересная работа 13,10
14,0

±0,40
11,44
13,0

±0,35

Материально обеспеченная жизнь 12,97
14,0

±0,36
10,58
12,0

±0,41

Любовь 12,54
14,0

±0,46
11,21
12,5

±0,40

Наличие надёжных и верных друзей 12,21
13,5

±0,41
11,10
12,0

±0,33

Таблица 1.2. 
Различия между показателями характеристики «инструментальные ценности» шкал теста М. Рокича  

в организациях производственной сферы.

Инструментальные ценности 
(ценности-способы)

Группа 1 Группа 2

Mx, Md ±Sx Мх, Md ±Sx

Образованность 11,78  
13,0

±0,45
11,97  
13,0

±0,36

Ответственность 11,75
12,0

±0,45
12,91
14,0

±0,35

Воспитанность 11,66
12,0

±0,44
11,28
12,0

±0,38

Аккуратность 11,47
12,0

±0,47
10,74
12,0

±0,41

Жизнерадостность 11,32
12,0

±0,48
9,19
9,0

±0,39

Независимость 11,15
12,0

±0,48
9,42
9,0

±0,39

Честность 10,29
10,0

±0,50
11,47
12,0

±0,42

Рационализм 10,10
10,5

±0,48
11,13
12,0

±0,35
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верных друзей» (Мх =11,10)

По шкале «инструментальные ценности» 
(И-ценности), по аналогии с предыдущим, в список цен-
ностных ориентаций, имеющих сильное преимущество 
у сотрудников промышленных организаций, включе-
ны: «образованность» (Мх=11,78), «ответственность» 
(Мх=11,75), «воспитанность» (Мх=11,66), «аккуратность» 
(Мх=11,47), «жизнерадостность» (Мх=11,32) и «независи-
мость» (Мх=11,15). До этого же диапазона в организации 
строительной компании относятся: «ответственность» 
(Мх=12,91), «образованность» (Мх=11,97), «честность» 
(Мх=11,47), «воспитанность» (Мх=11,28), «рационализм» 
(Мх=11,13) и «аккуратность» (Мх=10,47).

Вышеотмеченные характеристики дают возможность 
понять модель отношений между содержанием куль-
туры организации, ее проявлением и восприятием, и 
интерпретацией этой культуры работниками. Разделяя 
веру и ожидания, вырабатывая язык общения, проявляя 
понимание в чувствах и эмоциях, решая ежедневно про-
блемы, связанные с работой и жизнью организации, чле-
ны коллектива формирую определенные образцы пове-
дения в межкультурном взаимодействии, которые затем 
и составляют содержание организационной культуры.

Далее, в исследовании параметров организационной 
культуры мы опирались на концепцию Г. Хофстида и Д. 
Боллинже, которые выделяют следующие переменные: 
дистанцию власти, индивидуализм, мужественность, 
стремление избежать неопределенность, долгосроч-
ность ориентаций [19, с.7].

Согласно мнений респондентов, параметр «дистан-
ция власти», определяющий степень неравенства между 
членами коллектива, имеет завышенное значение (80%). 
Большинство сотрудников рассматривают своих руково-
дителей как «других» людей (89%), что свидетельствует о 
тенденции к централизации управленческих функций, 
этому факту мы находим подтверждение и в наличии 
70% управляюще-контролирующих сотрудников нашей 

выборки, отмечающих дифференциацию заработной 
платы (67%).

Параметр «индивидуализм» имеет среднее значение 
(69%) и характеризует степень самостоятельности чле-
нов коллектива и их ответственности за принятые реше-
ния. Анализ данных по этому показателю подтверждает, 
что 90% респондентов могут надеяться только на себя, 
85% -характеризуют социальные связи внутри организа-
ций достаточно дистанционными, 87% - считают важным 
работать в коллективах, в котором люди хорошо взаи-
модействуют друг с другом, а отношения между админи-
страцией и коллективом основываются преимуществен-
но на учете личного вклада сотрудника (67%).

В результате анализа данных по параметру «тенден-
ция к избежанию неопределенности» было выявлено, 
что высокая степень стремления избегать риска, про-
явление беспокойства, лихорадочности в работе, «ав-
ральность» отмечают 91% респондентов, неготовность 
к новой работе и боязнь неуспеха, а, следовательно, и 
сопротивление изменениям проявляют 86% опрошен-
ных. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что предпочтение в исследуемых коллективах оказыва-
ют структурированным ситуациям, с ясными и четкими 
правилами взаимодействия, избегая неопределенности 
и нововведений.

Оценка параметра долгосрочности ориентаций ха-
рактеризуется низкой степенью проявления (43%). Так, 
например, взглядом в будущее, стремлением, упорством 
и настойчивостью в достижении целей отличаются 
только 29% респондентов, 70% из них характеризуют-
ся взглядом в прошлое, беспокоятся за благополучие и 
обеспеченность в настоящем.

Итак, обобщая изложенное, можно сделать вывод о 
том, что организационная культура посредством доми-
нирующих в ней ценностей закрепляет общие принципы 
построения межкультурного взаимодействия в коллек-
тиве и определяет вектор его развития.
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Аннотация: Представлены результаты эмпирического исследования соци-
ально-психологического пространства как условия реализации межкультур-
ного взаимодействия в организациях промышленной сферы. Показано, что 
понятие социально-психологического пространства вариативно по содержа-
нию, но его универсалии могут быть использованы для анализа всего много-
образия сложных конструкций межкультурного взаимодействия различных 
социальных общностей. Апробированы диагностические приемы, позволяю-
щие объективировать сущностные компоненты и основные элементы соци-
ально-психологического пространства в их динамическом и иерархическом 
соотношении.

Ключевые слова: психологическое пространство, социально-психологическое 
пространство, структура психологического пространства, реальные параме-
тры психологического пространства, идеальные параметры психологическо-
го пространства, поведение, межкультурное взаимодействие.

CHARACTERISTIC OF SOCIAL AND 
PSYCHOLOGICAL SPACE AS A CONDITION 
FOR IMPLEMENTING INTERCULTURAL 
INTERACTION IN THE ORGANIZATION

O. Korol

Summary: The results of an empirical study of the socio-psychological 
space as a condition for the implementation of intercultural interaction 
in industrial organizations are presented. It is shown that the concept of 
socio-psychological space is variable in content, but its universals can be 
used to analyze the whole variety of complex structures of intercultural 
interaction of various social communities. Diagnostic techniques have 
been tested, which make it possible to objectify the essential components 
and basic elements of the socio-psychological space in their dynamic and 
hierarchical relationship.

Keywords: psychological space, socio-psychological space, structure 
of psychological space, real parameters of psychological space, ideal 
parameters of psychological space, behavior, intercultural interaction.

Введение

Известно, что в методологии психологических ис-
следований наблюдается тенденция к рассмотре-
нию психических явлений с позиций психологи-

ческих пространств, что позволяет перенести «позицию 
исследователя «вовнутрь», т.е. взглянуть на мир глазами 
другого человека [7; 12; 16; 23].

Однако, необходимо констатировать, что психоло-
гическое пространство, являясь междисциплинарным 
понятием, содержательно не определено ни в одной из 
гуманитарных наук. И если изучение психологического 
пространства справедливо связывается с работами К. 
Левина [цит. по 12, с.3 – 12], то исследование социально-
психологического пространства соотносится и с социо-
логическими и философскими подходами.

Так, например, социологические исследования рас-
крывают понятие социального пространства через 
определение территориальности, как дистанции в про-
цессе общения и социальных статусов [1; 2, с.181 – 207; 
5; 18; 21, с.25 – 42]. Эту же идею мы находим у Э. Гидденса 
и Ф. Тенниса, связывающих социальное пространство 

с особенностями взаимоотношении людей в активном 
взаимодействии [3 – 4]. Социальное пространство, как 
многомерный феномен рассматривал и П. Бурдье с по-
зиции структурирования различных полей. Автор, опре-
деляя аспекты социума, связанные с распределением 
материальных ресурсов (реальность первого порядка) 
и существующие в сознании людей (реальность второго 
порядка), описывает социальное пространство через то-
пологию структурной диспозиции полей: экономическо-
го, политического, культурного, интеллектуального и т.д. 
[цит. по 5 с.18; 8, с.35].

Здесь заметим, что и Гидденс и Бурдье, рассматривая 
структурирование социального пространство, не вклю-
чают в поле своего исследовательского внимания актив-
ность социальных агентов [цит. по 19, с.147 – 149]. В то 
время как Г. Зиммель, написавший работу «Социология 
пространства» подчеркивает, что социальное простран-
ство — это бездейственная форма, существующая лишь 
благодаря энергии деятельности субъектов [цит. по 20, 
с 47 – 49].

Именно на активности коллективного субъекта де-
ятельности акцентирует свое внимание и П. Штомпка, 
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подчеркивая, что взаимодействие субъектов происходи 
не только в социальном пространстве, но и в физиче-
ском (объективном) времени, а также в социальном вре-
мени, качественно субъективном [цит. по 1, с.23].

Проблеме социального пространства уделяет боль-
шое внимание П.А. Сорокин: «Социальная мобильность 
есть перемещение индивида внутри социального про-
странства... определить положение человека или како-
го-либо социального явления в социальном простран-
стве означает определить его (их) отношение к другим 
людям и другим социальным явлениям, взятым за такие 
«точки отсчета». Сам же выбор «точек отсчета» зависит 
от нас: ими могут быть отдельные люди, группы или со-
вокупность групп» [17, с. 298].

Необходимо отметить, что основное свойство со-
циального пространства, которое выделяет П.А. Соро-
кин, — многомерность. Однако наиболее явными, по 
мнению автора, являются вертикальные и горизонталь-
ные параметры. «Разграничение вертикальных и гори-
зонтальных параметров отражает явления, действитель-
но существующие в социальной вселенной: иерархии, 
ранги, доминирование и субординация, авторитет и по-
слушание, повышение и понижение по службе. Все эти 
явления и соответствующие им взаимозависимости 
представлены в виде стратификации и суперпозиций. 
Для описания таких связей необходимы и удобны вер-
тикальные параметры. С другой стороны, взаимосвязи, 
свободные от таких элементов, можно описать в гори-
зонтальных параметрах» [17, с. 301]. 

Таким образом, делая краткий вывод, отметим, что 
понятие социально-психологического пространства ва-
риативно по содержанию, но мы можем вполне исполь-
зовать его универсалии для анализа всего многообразия 
сложных конструкций межкультурного взаимодействия 
различных социальных общностей.

Методы исследования

Использовались теоретические методы исследова-
ния: теоретико-методологический и логический анализ, 
обобщение, классификация, конкретизация, построение 
аналогий, моделирование; эмпирические методы 

Литературный обзор

Предметом современных психологических иссле-
дований является множество «психологических про-
странств существования человека, как общих, универ-
сальных, так и частных, специализированных видов 
пространства, выделяемых в результате анализа взаи-
модействия субъекта с конкретными сферами жизнеде-
ятельности человека. Журавлев А.Л. подчеркивает, что 

«в концептуальных моделях и программах эмпириче-
ских исследований многих современных авторов можно 
отметить явный рост внимания к ценностно-смысловым 
и духовно-нравственным компонентам личности и груп-
пы» [6, с. 51 – 81]

Гораздо реже в научной литературе затрагивают-
ся вопросы онтогенеза групповой и индивидуальной 
вариативности психологического пространства, роли 
возрастных закономерностей и профессиональных 
интересов в процессе развития и структурирования 
психологического пространства. Однако, существует 
достаточное количество классификаций социальных 
процессов. Так, например, классификация, предложен-
ная Леопольдом фон Визе, в основу которой положены 
принципы конструкции и деструкции, систематизирую-
щие все процессы, связанные с изменениями социаль-
ных структур. 

Анализ данной системы классификации показывает, 
что различные процессы качественного перехода соци-
альных процессов, например, от состояния закрытости 
структур к их открытости, сближению и объединению 
предполагает наличие не только временных характе-
ристик, но и определенных параметров пространства. 
В координатах такого пространства формируются по-
зиции и диспозиции вступающих в процесс взаимодей-
ствия субъектов, например «изоляция – контакт – сбли-
жение» или «соперничество – оппозиция – конфликт». В 
каждом из этих случаев для процесса взаимодействия 
необходимо пространство, в котором каждому из всту-
пающих во взаимодействие партнеру предоставляется 
возможность соотнесения связанности задач и функция, 
степени автономности и взаимосвязи. Иными словами, в 
координатах пространства разворачивается сеть иерар-
хических структур различных уровней зависимостей и 
связей. 

Подобное определяется и в социально-психологиче-
ском пространстве организации. Здесь можно выделить 
целую систему его характеристик, которые опосредо-
ваны либо физическими свойствами, например, форма, 
расположение частей, либо системными свойствами ор-
ганизации, например, целостность, структурность, функ-
циональная разнородность. Более того, следует иметь 
в виду наличие собственно психологических свойств в 
социально-психологическом пространстве организа-
ции. Вне взаимодействия и взаимоотношений людей, 
вне социальной деятельности организации социально-
психологическое пространство не существует, так как 
оно всегда представлено объектными формами взаимо-
действующих партнеров в системе оценок, представле-
ний и понимания. Иначе, социально-психологическое 
пространство понимается, переживается и оценивается 
каждым субъектом, который в него включен. Отсюда, мы 
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можем представить разнообразие связей и отношений в 
социально-психологическом пространстве организации 
в единой схеме с критериями, отражающими свойства 
любой системы. Известно, что эти связи разделяются на 
одноуровневые и разноуровневые, однозначные и мно-
гозначные [11, с. 82].

Согласно данному утверждению, разнообразие од-
нозначных связей можно разделить на три группы:

1. взаимно-однозначных связей, когда существует 
некоторая переменная или элемент А, связанный 
с переменной или элементом В, а этот элемент 
или переменная В — только с переменной или 
элементом А;

2. одно-многозначные связи существуют, когда одна 
переменная или элемент множества А связаны с 
несколькими переменными или элементами мно-
жества В;

3. много-однозначные связи имеют место, когда 
одна переменна или элемент множества В связа-
на с несколькими переменными или элементами 
множества А.

В подтверждение изложенного находим у Т. Котар-
бинского, который обратил внимание на то, что каждый 
составной элемент имеет свою позицию в простран-
ственном упорядочении, каждый частичный процесс из 
числа составляющих совокупность имеет свое место во 
времени, а различные элементы находятся в зависимо-
сти от других элементов. Всякая система при этом стре-
мится к сохранению внутреннего равновесия, что не 
менее важно, к достижению необходимой цели [9, с. 79].

Отсюда можно сделать вывод, что критерием оцен-
ки социально-психологического пространства может 
быть некоторая форма упорядоченности ее элементов 
и структур, а основными параметрами их измерения - 
целостность, структурность и автономия.

Результаты и обсуждение

Исходя из проведенного нами теоретического ана-
лиза и, основываясь на обобщенных теоретических 
представлениях о характеристиках социально-пси-
хологического пространства как условии реализации 
межкультурного взаимодействия в организации, мы 
можем определить вектор эмпирических исследова-
ний. Во-первых, межкультурное взаимодействие может 
быть рассмотрено как организация совместной деятель-
ности, то есть, как социальны процесс, в котором про-
исходит обмен деятельностью или субъект-субъектное 
взаимодействие. Во – вторых, оно может быть описано 
параметрами системы межличностных связей и взаимо-
отношений. Если в первом случае речь идет не только 
о планировании совместной деятельности, но и о раз-

делении функций между взаимодействующими субъек-
тами, о координации и контроле этих функций, то есть 
функционально-ролевом взаимодействии, то во вто-
ром – об отношения, возникающих, как эмоциональные, 
непосредственные отношения, которые вытекают из за-
дач и требований совместной деятельности.

Таким образом, принимая за основу эмпирического 
исследования субъект – субъектный подход, опреде-
ляем задачей его первого этапа выявление специфи-
ки функционально-ролевого взаимодействия, или, как 
указывалось ранее - функциональной разнородности, 
а второго этапа – изучение отношений, или разнообра-
зия связей и отношений в единой схеме межкультурного 
взаимодействия.

Анализ функционально-ролевых позиций сотрудни-
ков производственной сферы промышленных организа-
ций (таблица 1) и в организациях строительства (табли-
ца 2) показал следующее.

Распределение средних значений варьируется от 
5,49 до13,57 баллов (Мх=8,53) в группе 1 (промышлен-
ные организациях производственной сферы) и от 4,93 
до 12,94 баллов (Мх = 8,21) в группе 2 (строительные ор-
ганизации производственной сферы).

Анализируя показатели по шкалами теста «Группо-
вые роли» можно определить, что у сотрудников органи-
заций производственной сферы (строительство (группа 
2) полученные значения по шкалам «генератор идей», 
«оценщик идей», «организатор работы» и «исследова-
тель ресурсов» приблизительно на один балл ниже, чем 
те же значения шкал у сотрудников промышленных ор-
ганизаций (группа 1). Значение по шкале «завершитель» 
приблизительно на два балла ниже, чем то же значение в 
коллективах строительных организаций (группа 2). 

Кроме того, анализ распределения средних оценок 
групповых ролей в исследуемых организациях дает нам 
возможность сгруппировать их в содержательные бло-
ки: 

1. роли в выполнении поставленной задачи (оцен-
щик идей (аналитик), исследователь ресурсов 
(эксперт), генератор идей);

2. роли в организации групповой работы (глава, ор-
ганизатор работы, завершитель);

3. роли для создания благоприятной социально- 
психологической атмосферы (формирователь, 
организатор группы).

Ролевой репертуар в исследуемых нами организа-
циях определился таким образом. В организациях про-
изводственной сферы (промышленность) основными 
являются роли направленные на решение групповых 
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задач («организатор работы» и «завершитель»). Отме-
тим, что основные функциями при выполнении данных 
ролей – превращение идей в конкретные задачи и ор-
ганизация их выполнение в срок и до конца. Кроме того, 
функционально-ролевая позиция «организатор группы» 
относится к блоку ролей для создания благоприятной 
социально-психологической атмосферы и включает 
функции, содействующие согласию группы и улажива-
нию возникающих расхождений.

Дифференцированный анализ функционально-
ролевых позиций в исследуемых нами организациях 
производственной сферы свидетельствуют о том, что 
сотрудники промышленных организаций больше ори-
ентированы на выполнение ролей, связанных с органи-
зацией групповой работы («завершитель», «организатор 
работы») и с созданием благоприятной социально-пси-
хологической атмосферы («организатор группы», «фор-
мирователь»).

Ориентация на реализацию функционально-ролевых 
позиций, связанных с выполнением поставленных задач 
(«оценщик идей», «исследователь ресурсов»), в которых 
актуализируются аналитические и экспертные функции, 
имеет низкий уровень распределения значений (табли-
ца 1). И еще в меньшей мере сотрудники промышленных 
организаций производственной сферы ориентированы 
на актуализацию своего творческого потенциала, на от-
каз от стереотипов и обычных методов работы, поис-
ка инновационных решений. Такие тенденции, на наш 
взгляд, могут свидетельствовать о снижении реформа-
торской активности сотрудников, а, значит, и снижении 
тенденции к усовершенствованию организационной де-
ятельности.

Детальный анализ представленных в таблице 2 
данных ориентации сотрудников строительных орга-
низаций производственной сферы на основные функ-
ционально-ролевой позиции в организации показал, 
что они больше ориентированы на выполнения ролей, 

Таблица 1.
Анализ функционально-ролевых позиций сотрудников промышленных организаций производственной  

сферы (по методике М. Белбина)

№
п/п

Функционально-ролевые позиции  
во взаимодействии

Уровни репрезентации функционально-ролевых позиций.

Высокий и средний уровень  
распределения значений

Низкий уровень распределения 
значений

1. Завершитель 13,57 -

2. Организатор работы 13,00 -

3. Организатор группы 9,37 -

4. Формирователь 7,21 -

5. Оцениватель идей - 6,94

6. Исследователь ресурсов - 6,36

7. Председатель - 6,36

8. Генератор идей - 5,49

Таблица 2.
Анализ функционально-ролевых позиций сотрудников строительных организаций  

производственной сферы (по методике М. Белбина)

№
п/п

Функционально-ролевые позиции  
во взаимодействии

Уровни репрезентации функционально-ролевых позиций.

Высокий и средний уровень  
распределения значений

Низкий уровень распределения 
значений

1. Завершитель 12,94 -

2. Организатор работы 9,84 -

3. Организатор группы 9,70 -

4. Формирователь 7,97 -

5. Оцениватель идей - 7,52

6. Исследователь ресурсов - 6,89

7. Председатель - 5,90

8. Генератор идей - 4,93
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связанных с организацией групповой работы («органи-
затор работы», «завершитель», «организатор группы») и 
на роли для выполнения поставленных задач («оценщик 
идей»).

В меньшей мере сотрудники в строительных орга-
низациях производственной сферы ориентированы на 
реализацию таких функционально-ролевых позиций, 
как «формирователь» и «председатель», которые пред-
полагают функции лидера, принимающего решение и 
соединяющего усилие членов группы в единое целое. 
Еще в меньшей мере наблюдается ориентация на реа-
лизацию такой позиции, как «исследователь ресурсов», 
выполняющего функции эксперта. И на последнем месте 
по степени реализации находится такая функционально-
ролевая позиция, как «генератор идей», что, во-первых, 
предполагает наличие в организации сотрудников твор-
чески мыслящих, а, во-вторых, содержание трудовой 
деятельности наполняет всей палитрой многообразия 
функций и возможностью актуализировать способности 
и талант. Как видно из приведенных данных, сотрудни-
ки строительных организаций производственной сфе-
ры менее всего ориентированы на самовыражение, на 
потребность работать не просто профессионально, а 
с высоким уровнем мастерства, переводя профессио-
нальный опыт не столько в плоскость самовыражения, 
сколько в плоскость самоутверждения.

Далее, на следующем этапе исследования выявля-
лась система полифункциональных связей и взаимоот-
ношения людей, основанных на отражающих процес-
сах – процессах категоризации, непременным условием 
которых является ощущение общности, то есть ощуще-
ния того, что есть кто-то, как «Я».

Здесь отметим, что организация складывается как со-
вместный организованный субъект, а, следовательно, и 
как некоторая социальная общность с мерами единства, 
разобщенности, и многого другого, что присуще челове-
ческой общности. Но социальная общность не сводится 
к некоторой простой сумме личностей, в нее входящих. 
Отношения между людьми синтезируются в сложную 
гармонию организационных свойств. Включенная в сеть 
организационных отношений личность подчиняется 
законам этих отношений, сознательно следуя требо-
ваниям норм и правил, регулирующих ее поведение в 
организации. В самом общем виде это процессы органи-
зационной упорядоченности, они отражают основные 
механизмы перехода от энтропии к состояниям органи-
зационной целенаправленности, целеустремленности и 
целеполагания [7, с. 35 – 49].

Возвращаясь к изучению взаимоотношений и поли-
функциональных связей в межкультурном взаимодей-
ствии, заметим, что они строятся на строятся на осно-

ве воспринимаемых или прогнозируемых отношений 
участников взаимодействия друг к другу, поэтому мы 
включили в анализ взаимоотношений сотрудников ор-
ганизаций три равноправных компонента: когнитивный, 
аффективный и конативный, как традиционно принято в 
психологической науке при рассмотрении проблем дея-
тельности и общения [73; 128; 176].

Известно, что когнитивный компонент взаимоотно-
шений и общения, который состоит из отдельных впе-
чатлений и выводов, охватывает не только познание 
другого человека, но и самопознание [10 – 11; 14; 16; 23]. 
На этой основе происходят не только акты понимания 
внутреннего мира другого, но и акты самопонимания. 
Анализ этого компонента взаимоотношений в нашем ис-
следовании дает возможность получить общие образы 
и стратегию построения межкультурного взаимодей-
ствия в организациях в целом. Аффективный компонент 
позволит понять модальность и силу взаимодействия 
сотрудников организаций, конативный – откроет реаль-
ный узор их поведения в общей системе межкультурно-
го взаимодействия в коллективе.

Для изучения субъективных значений сотрудников 
организаций и субъективных значений их партнеров 
по взаимодействию мы использовали тест интерперсо-
нальной диагностики Т. Лири [15, с.125 – 129].

Анализ представлений в группе 1 (промышленные 
организации производственной сферы) и в группе 2 
(строительные организации производственной сферы) 
о самих себе и о партнере, а также основных социаль-
ных ориентациях, которые определяют стиль поведе-
ния в межкультурном взаимодействии в организации, 
показал следующие результаты. Полученное различие 
в оценках работниками качеств реальных и идеальных 
партнеров во взаимоотношениях статистически досто-
верная по критерию U- Манна- Уитни (Mann-Whіtney U) 
[13, с.173 – 176] на высоком уровне значимости (*p<0,05; 
** p<0,01; ***p<0,001).

Средние значения субъективных оценок («Реальное – 
Я») взаимоотношений варьируются в группе 1 (промыш-
ленные организации) - от 4, 69 до 6,79 баллов, в группе 
2 (строительные организации) от 4,32 до 7,44 баллов. 
Средние значения оценок идеального партнера во вза-
имоотношениях в группе 1, по аналогии с предыдущим, 
варьируются от 3,20 до 7,30 баллов и в группе 2 от 2,23 до 
7,09 баллов. Таким образом, сотрудники строительных 
организаций (группа 2) оценивают качества идеального 
партнера в отношениях в среднем приблизительно на 
один балл выше, чем те же качества «Я – реального», а 
в оценках этих же качеств у работников промышленных 
предприятий мы наблюдаем различие в два балла. 
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Кроме того, степень выраженности свойств по шка-
лам «Реальное – Я» и «Идеальное – Я – партнер по вза-
имодействию» характеризует адаптивный вариант по-
ведения сотрудников в исследуемых организациях, 
поскольку диапазон распределения свойств в строи-
тельных организациях находится в пределах от 4,32 до 
7,44 в «Реальное – Я» и от 2,23 до 7,26 в «Я – идеальное – 
партнер по взаимодействию», что, в свою очередь, со-
относится с первой степенью диапазона проявления 
свойств. В промышленных организациях диапазон рас-
пределения свойств находится в пределах от 4,69 до 6,79 
по «Я – реальному» и от 3,20 до 7,3 по шкале «Я – иде-
альное – партнер по взаимодействию», что также сви-
детельствует об адаптивности поведения в межкультур-
ном взаимодействии.

Анализ результатов средних значений количествен-
ных показателей по характеристике «Реальное – Я» в 
промышленных организациях (группа 1) показал, что 
преобладает «сотрудничающий – конвенциальный» тип 
поведения в межкультурном взаимодействии [15, c.131]. 
Он характеризуется тем, что большинство работников 
данных предприятий определяют себя причастными 
к проблемам, успехам и неудачам коллектива. Осозна-
вая свое единство и целостность, которая проявляется 
в ощущении «мы» - ощущении социальной общности и 
единства мыслей, оценок, целей, интересов, они стре-
мятся к согласованности действий, преодолению возни-
кающих трудностей, к решению новых задач.

В строительных организациях производственной 
сферы по субъективным оценкам результатов иссле-
дования («Реальное–Я») тип отношений в целом можно 
классифицировать, как «ответственно- великодушный» 
(альтруистичный [там же, c.130]. Основными параметра-
ми, определяющими его, являются чуткость, самоотдача, 
бескорыстие, служение идеалу, эмпатия, эмоциональная 
реактивность. Кроме того, данный тип отношений ха-
рактеризуется выраженной потребностью отвечать со-
циальным нормам поведения, склонностью к идеализа-
ции и гармонии взаимоотношений, экзальтацией своих 
убеждений, выраженным эмоциональным вовлечением, 
легкостью внедрения в разные социальные роли, гиб-
костью в контактах, коммуникабельностью, доброжела-
тельностью, жертвенностью, стремлением к деятельно-
сти, полезной для всех. 

Для более полного описания отметим, что согласно 
показателям по данному параметру сотрудники строи-
тельных организаций в межкультурном взаимодействии 
ориентированы на альтруизм, проявление которого свя-
зан с мотивами моральных обязательств и сочувствия 
[там же, с.129]. На наш взгляд, в первом случае сотрудни-
ки этой категории ориентированы на альтруистические 
поступки ради этического удовлетворения, повышения 

самооценки. Их помощь носит скорее жертвенный ха-
рактер. Во втором случая альтруизм сотрудников связан 
с отождествлением и сопереживанием, а помощь харак-
теризуется повышенной ответственностью. 

Далее, полученные результаты по характеристике 
«Идеальное – Я – партнер по взаимодействию» выявля-
ют совпадение оценок с характеристикой «Реальное – Я» 
у сотрудников строительных организаций. Похожесть 
мыслей относительно линий поведения в данном слу-
чае свидетельствует о наличии конгруэнтности, которая 
предполагает взаимность ролевых ожиданий, созвуч-
ность их переживаний, возникновение доверия и сим-
патии. 

Работники промышленных организаций (группа 1), 
по аналогии с предыдущим, наоборот, ориентирован-
ные на общение с «властно-лидирующим» (авторитар-
ным) типом партнера [15, c.133]. Для наиболее точного 
описания отметим, что данный тип поведения в меж-
культурном взаимодействии характеризуется оптими-
стичностью, скоростью реакций, высокой активностью, 
выраженной мотивацией достижения, тенденцией к 
доминированию, повышенным уровнем притязаний, 
легкостью и скоростью в принятии решений. Это реаги-
рование по типу «здесь и сейчас», с активным влиянием 
на окружение, завоевательной позицией, стремлением 
вести за собой и подчинять своей воле других.

Кроме того, мы рассматривали тип поведения в 
межкультурном взаимодействии сотрудников произ-
водственной сферы в целом с позиции трехдиапазон-
ного проявления каждого свойства: от адаптивного до 
дезадаптивного варианта поведения. Как было показа-
но выше, сотрудники строительных организаций про-
изводственной сферы ориентированы на «ответствен-
но-великодушный» (альтруистический) тип поведения 
в характеристике «Реальное – Я». Адаптивный вариант 
поведения оказывается в диапазоне чуткость - беско-
рыстие - жертвенность. Кроме чуткости, согласно пока-
зателям соотношения шкал (0,581), работникам данной 
сферы присущие сочувствие, способность к сопережи-
ванию и доступность при контакте. Такими же они видят 
и партнеров по взаимодействию: соотношение значе-
ний шкал (0,301) по характеристики «Идеальное – Я – 
партнер по взаимодействию».

Продолжая анализ моделей взаимодействия по со-
отношению шкал «Реальное – Я» у сотрудников про-
мышленных организаций производственной сферы, мы 
определили, что адаптивный вариант поведения у дан-
ной категории сотрудников оказывается в диапазоне 
добросердечность – несамостоятельность – чрезмер-
ный конформизм [15, c.129]. А отношение значений шкал 
(0,801) характеризует демократичность и гибкость по-
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ведения с учетом конкретной ситуации взаимодействия. 
Полученные показатели оценки партнера по взаимодей-
ствию у этой же категории сотрудников свидетельствуют 
об адаптивном проявлении свойств в диапазоне доми-
нирования – властолюбие - деспотизм. Отношение зна-
чений шкал (1,201) означает преобладание лидерских 
качеств, стремление занять руководящую позицию, ини-
циативность и ответственность.

Выводы

Итак, на основе результатов этой части нашей ра-

боты, мы можем утверждать, что в организациях 
производственной сфера определяется «сотрудни-
чающий – конвенциальный» (дружелюбный) и «ответ-
ственно – великодушный» (альтруистичный) типы пове-
дения во взаимоотношениях в коллективах. Созвучность 
переживаний, стремление к согласованности действий, 
взаимность ролевых ожиданий, которые характеризуют 
данные типы отношений, свидетельствуют о наличии 
эффекта конгруэнции, как параметра социально-психо-
логического пространства, в условиях которого будут 
разворачиваться полифункциональные связи в меж-
культурном взаимодействии сотрудников.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития успешности овладения 
иностранным языком студентами в процессе обучения в вузе. Роль ино-
странного языка возрастает в связи с развитием экономических связей, с 
интернационализацией народной дипломатии. Являясь познавательной 
деятельностью, овладение иностранным языком подвержено действию 
универсальных факторов, определяющих успешность или неуспешность 
данного вида деятельности как объективных (условия обучения), так и субъ-
ективных (психических познавательных процессов, аффективной сферы, 
волевых процессов, способностей, потребностей и мотивов, черт характера, 
особенностей темперамента). 
В статье выявлены факторы успешности профессиональной подготовки 
студентов в овладении иностранным языком. Анализируются данные ис-
следования связи успешности в иностранном языке и личностных качеств 
студента.

Ключевые слова: успех, успешность, успешное обучение, качества личности, 
овладение иностранным языком, студенческий возраст, высшее образова-
ние.

SUCCESSFUL FOREIGN LANGUAGE 
LEARNING IN THE CONDITIONS  
OF UNIVERSITY EDUCATION

N. Shcherbakova
Kh. Khayrova

Summary: The article is devoted to the problem of the development 
of the success of mastering a foreign language by students in the 
process of studying at a university. The role of a foreign language is 
increasing in connection with the development of economic ties, with 
the internationalization of public diplomacy. Being a cognitive activity, 
mastering a foreign language is subject to the action of universal factors 
that determine the success or failure of this type of activity, both objective 
(learning conditions) and subjective (mental cognitive processes, affective 
sphere, volitional processes, abilities, needs and motives, character traits, 
characteristics temperament).
The article identifies the factors of the success of students’ professional 
training in mastering a foreign language. The article analyzes research 
data on the relationship between success in a foreign language and 
student’s personal qualities.

Keywords: success, success, successful learning, personality traits, 
mastering a foreign language, student age, higher education.

Актуальность исследования определяется необхо-
димостью совершенствования форм и методов 
обучения иностранному языку, дальнейшей раз-

работки дифференцированного подхода к обучению с 
учетом индивидуально-психологических особенностей 
студентов. Поэтому важно выяснить какие именно фак-
торы влияют на успешность в овладении иностранным 
языком.

Понятие успешности сегодня волнует многих людей, 
а точнее не сам термин, а способы достижения успеха. 
Успешность понимается в современном мире очень ши-
роко, в чем состоит определенный недостаток – те, кто 
его употребляют говорят только о внешней стороне 
успеха – о том, что можно увидеть в материальном мире, 
результаты конкретной деятельности. 

Понятие «успешность» мы рассматриваем как резуль-
тат деятельности; результат положительного, достойно-
го признания как самой личностью, его достигшего, так 
и значимых для нее людей.

Успешность обучения студентов в условиях универ-

ситетского образования связана с такими факторами, 
как уровень довузовской подготовки, индивидуальные 
способности, умение планировать и контролировать 
свою учебную деятельность, уровень квалификации 
преподавательского состава вуза. К другой группе фак-
торов традиционно относят состояние здоровья студен-
та, материальное положение его семьи и др. [1].

Мы считаем, что для успешного овладения иностран-
ным языком необходимы следующие качества личности: 
волевые качества, а именно волевая саморегуляция 
и волевой контроль (Н.С. Назаренко [2]); специальные 
способности, например, сенсорные, к которым относит-
ся фонематический слух; креативность; беглость мышле-
ния; гибкость мышления; социальный интеллект; поло-
жительная внутренняя учебная мотивация; адекватная 
самооценка; общий уровень интеллекта; познавательно-
коммуникативная потребность в изучении иностранно-
го языка (И.А. Зимняя[3]).

Н.М. Симонова дифференцирует четыре мотиваци-
онные ориентации при усвоении иностранного языка в 
вузе: мотивация на процесс учебной деятельности; моти-
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вация на результат учебной деятельности; мотивация на 
оценку; мотивация на избегание неприятностей. Автор 
утверждает динамический характер структуры учебной 
мотивации, варьирование ее компонентов в зависимо-
сти от условий обучения (типа вуза, сетки часов, особен-
ностей программ, целевых установок, года обучения) [4].

На основе вышеизложенного в своем исследовании 
мы предположили, что студенты, обладающие такими 
качествами как общительность, высокий интеллект, гиб-
кость мышления, высокий самоконтроль, адекватная 
самооценка, а также внутренней мотивацией наиболее 
успешны в овладении иностранным языком.

Для подтверждения данного предположения было 
предложено студентам пройти анкетирование, на осно-
ве которого выявлялись такие показатели, как: является 
ли студент успешным, имеется ли интерес к предмету, 
мотивация и цели изучения иностранного языка, а также 
какие трудности он испытывает в овладении иностран-
ным языком. 

В исследовании приняли участие 60 студентов 
первых-вторых курсов Педагогического института 
им. В.Г. Белинского ФГБОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет».

Результаты анкетирования показали, что 80% опро-
шенных имеют оценки «4» и «5» по иностранному языку, 
что говорит об их успешности, также 70% человек от-
метили, что им нравится его изучать, т.е. они заинтере-
сованы в обучении и хотели бы продолжить обучение в 
дальнейшем. Остальные 20% - имеют оценку «3», также 
можно отметить, что 15% опрошенных не заинтересо-
ваны в дальнейшем обучении иностранному языку, они 
не видят в нем необходимости, кроме как для перехода 
на следующий курс. В качестве целей 45% респонден-
тов отметили, что язык им необходим в первую очередь 
для саморазвития и самосовершенствования; 40% сту-
дентов - необходимость языка в общении с иностран-
цами и 30% отметили важность языка для путешествий; 
еще для 5% опрошенных главная цель изучения языка 
- просмотр фильмов и чтение книг в оригинале. В каче-
стве трудностей, которые возникают при изучении ино-
странного языка студенты отметили: 20% опрошенных 
испытывают трудности, связанные с произношением, с 
усвоением фонетических основ; 15% опрошенных - с из-
учением грамматики и еще 15% испытывают трудность 
с запоминанием слов, вследствие чего обладают малым 
словарным запасом. Также 10% студентов отметили не-
хватку времени, как препятствие в овладении языком и 
5% - отсутствии практического применения из-за чего 
возникают проблемы с акцентом. Остальные 35% ре-
спондентов трудностей в овладении иностранным язы-
ком не испытывают. 

Затем с помощью методики многофакторного иссле-
дования личности Р. Кеттелла было проведено исследо-
вание для определения выраженности определенных 
факторов личности, которые, предположительно, могут 
влиять на успешность студентов в овладении иностран-
ным языком, а именно: общительность – замкнутость 
(фактор А: Общительность), высокий интеллект – низ-
кий интеллект (фактор B: Интеллектуальность), гибкость 
мышления – ригидность мышления (фактор Q1: Ради-
кализм), высокий самоконтроль - низкий самоконтроль 
(фактор Q3: Дисциплинированность). 

По фактору «Общительность» 15% студентов обла-
дают высоким уровнем выраженности этого свойства 
личности, что говорит об их открытости, легкости в 
общении, эмоциональности, разговорчивости, импуль-
сивности, любят работать в коллективе, часто берут на 
себя роль организатора; большинство опрошенных сту-
дентов, а именно 60% обладают средним уровнем выра-
женности этого свойства; 25% имеют низкие показатели, 
что говорит об их замкнутости, такие люди чаще обосо-
блены, конфликтны, холодноваты, нет эмоциональной 
живости в общении, молчаливы, несколько педантичны 
и более эффективны, когда работают в одиночку.

По фактору «Интеллектуальность» 35% опрошенных 
студентов обладают высоким интеллектуальным потен-
циалом, 60% обладают средним уровнем выраженности 
этого свойства; 5% студентов имеют низкий уровень.

По фактору «Радикализм» 30% опрошенных студен-
тов обладают высоким уровнем гибкости мышления. 
Большинство опрошенных студентов, а именно 65% об-
ладают средним уровнем выраженности этого свойства 
и 5% - низким уровнем, что говорит о консерватизме, ри-
гидности мышления, боязни всего нового. 

По фактору «Дисциплинированность» 10% опрошен-
ных студентов обладают высоким уровнем самоконтро-
ля, 80% обладают средним уровнем выраженности этого 
свойства и 10% - обладают низким самоконтролем.

По методике исследования самооценки личности 
С.А. Будасси большинство студентов (55 %) облада-
ют средней адекватной самооценкой, что говорит о 
наличии положительной связи между Я-реальным и 
Я-идеальным. 

Результаты применения методики «Опросник на-
правленности учебной мотивации» Т.Д. Дубовицкой 
следующие: высоким уровнем мотивации обладают 75% 
студентов, что говорит об их увлеченности предметом 
иностранного языка, их деятельность направлена на сам 
процесс, сама по себе работа, овладение содержанием 
данного предмета выступает одновременно и мотивом, 
и целью; 40% студентов обладают ярко-выраженной 
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внутренней мотивацией, что говорит о том, что они наи-
более заинтересованы изучением иностранного языка 
и для них на данный момент это актуально; низкий уро-
вень внутренней мотивации имеют 25%, у данных сту-
дентов мотивация внешняя, т.е. их деятельность больше 
направлена на результат, нежели чем на сам процесс, 
она связана с какими-либо внешними обстоятельствами, 
требующими дополнительных стимулов.

Высоким уровнем мотивации на достижение успе-
ха по методике диагностики личности на мотивацию 
к успеху и избеганию неудач Т. Элерса обладают 10% 
опрошенных студентов. Средний уровень мотивации 
на достижение успеха имеют также 40%, данным студен-
там необходимо несколько активизировать себя, чтобы 
быть преуспевающим в данной области, работать над со-
бой, вырабатывать уверенность и целеустремленность; 
10% студентов обладают низким уровнем мотивации на 
успех, они проявляют неуверенность в себе, тяготятся 
выполняемой работой. 

Полученные результаты были подвергнуты матема-
тико-статистической обработке с целью обнаружения 
достоверной связи успешности в иностранном языке 
и личностных качеств студента с помощью t-критерия 
Стьюдента.

Из результатов корреляционного анализа обнару-
живается наличие большого количества взаимосвязей 
между различными параметрами. А именно, были выяв-
лены положительные корреляции успешности студен-
тов с показателями мотивации (tЭмп = 3.2), между успеш-
ностью студентов и фактором «Интеллектуальность»  
(tЭмп = 3.1), между успешностью студентов и фактором 
«Радикализм» (tЭмп = 3.2), между успешностью студентов 
и фактором «Дисциплинированность» (tЭмп = 2.9); и отри-
цательные корреляции между успешностью студентов и 
фактором «Общительность» (tЭмп = 0.2), между успешно-
стью студентов и показателями самооценки (tЭмп = 0.7).

Мы выявили и отрицательные корреляционные свя-
зи между успешными и неуспешными группами студен-
тов по факторам «Общительность», а также в отношении 
самооценки. Такие результаты, по нашему мнению, объ-
ясняются недостаточностью выборки, и дальнейшие ис-
следования могут выявить более существенные разли-
чия.

В дальнейшем необходимо проработать и апробиро-
вать модель развития успешности овладения иностран-
ным языком в условиях вузовского образования, а также 
выявить педагогические условия успешности в овладе-
нии иностранным языком. 
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Аннотация: Данная статья посвящается рассмотрению роли великих во-
енных побед как фактора в становлении российского сознания и самосо-
знания. Подвергается анализу воздействие закалки, выкованной в великих 
победах, на формирование российского характера и российской воли к по-
беде. Рассматривается «прошивка» памяти о великих победах в культурный 
код нашей нации, их значение в самосознании российской нации как нации 
победителей. Получив закрепление в исторической памяти народов мира, 
представление о несокрушимости России фундирует её внешние отношения 
и манеру поведения на мировой арене.

Ключевые слова: российское сознание, великие победы, символические про-
граммы, российский культурный код.

SYMBOLISM OF THE GREAT VICTORIES 
IN RUSSIAN CONSCIOUSNESS

Zh. Andrievskaya

Summary: This article is devoted to the consideration of the role of great 
military victories as a factor in the process of the formation of Russian 
consciousness and self-awareness. The article analyzes the impact of the 
millennial tempering, forged in great victories, on the formation of the 
Russian character and the Russian will to victory. The article considers the 
«firmware» of the memory of great victories in the cultural code of our 
nation, their significance in the self-consciousness of the Russian nation 
– as a nation of victors. Having received a consolidation in the historical 
memory of the peoples of the world, the idea of Russia’s invincibility 
underlies its external relations and demeanor on the world stage.

Keywords: russian consciousness, great victories, symbolic programs, 
Russian cultural code.

Российская история есть история великих побед 
в крайне масштабных войнах. Нося, прежде все-
го, оборонительный, а отнюдь не завоевательный, 

характер, великие победы есть своего рода «визитная 
карточка» нашей страны, ведь, как известно, «кто к нам 
с мечом придёт, тот от меча и погибнет». Эти перма-
нентные военные столкновения нередко распадались 
на войны на нескольких фронтах (нередко более двух 
и свыше), с несколькими странами сразу (например, 
Третьим Рейхом и Японией в Великой Отечественной 
Войне) и характеризовались крайней степенью крово-
пролитности, забирая с собой жизни миллионов. Такая 
специфика исторического пути российского народа не 
могла не наложить свой отпечаток на способ мышления 
россиян, возбуждая в нём – как и в российской рацио-
нальности, российской ментальности, российской пси-
хологии – оборонительные настроения (что предельно 
рельефным образом отразилось в политике СССР, где на 
оборонные нужды бросались едва ли не все возможные 
и невозможные силы). 

Так, «9 мая 1945 г. была поставлена победная точка в 
Великой Отечественной войне советского народа про-
тив фашистской Германии и ее союзников. В 2015 г. Рос-
сия широко и торжественно отметила 70-летие этого эпо-
хального события. Праздничные мероприятия прошли в 
городах и весях всей страны. В них приняли непосред-
ственное живое участие миллионы и миллионы людей, 
тем самым продемонстрировав миру, что российский 
народ помнит, понимает и ценит великий подвиг поко-
лений военных лет, сокрушивших германский фашизм» 
[Бельков, С. 5]. Сокрушив в очередной раз агрессивного 

захватчика, советский народ проявил волю к победе и 
стремление к национальной свободе. 

Наша страна прошла через многие военные испыта-
ния, и в этой связи отнюдь неслучайна героизация этих 
великих побед – над Ордынским ли Игом, над войсками 
Наполеона ли, над Третьим ли Рейхом. Проявляя всякий 
раз выраженное народное единство, наши предки соби-
рали всю свою волю к победе «в кулак», и отражали це-
лостным образом различные нападения извне: откуда бы 
ни исходила агрессия по отношению к нашей стране – от 
Запада ли, от Востока ли – наши деды и прадеды высту-
пали сплочённым фронтом в каждый из таких моментов.

В этом смысле Великая Отечественная Война яв-
ляется символом победы, что формирует вокруг себя 
целое семейство символических программ мышления 
российского человека: начиная с символизма Георгиев-
ской ленточки, и заканчивая масштабными парадами на 
Красной Площади, в которых принимают участие тысячи 
человек. Нетрудно понять, что современные Парады По-
беды носят, прежде всего, символический характер, они 
выковывают символические смыслы и значения, впиты-
вающиеся умами россиян в качестве живой презентации 
того самого исторического опыта нашего народа (как и 
всех иных российских народов), который потребовал от 
всех народов России предельной мобилизации внутрен-
них сил и личностных ресурсов каждого в некий крити-
ческий момент.

В этом смысле первая и важнейшая благодетель пред-
водителей страны – Царя ли, Генерального ли Секретаря, 
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Президента, какого-либо иного полководца – это благо-
детель Победы над захватчиками, преодоления внеш-
ней угрозы, которая может настигнуть Родину едва ли 
не с любой стороны её границ, попытается проникнуть 
едва ли не с любой точки границ страны – причём как по 
земле, так и по морю, как по воздуху, так под водой.

Так, «в то же время Победа показала всему миру без-
надежность попыток разговаривать с Россией с позиции 
силы. Она закрепила в исторической памяти мира, на-
ших друзей и геополитических соперников понимание 
бесперспективности силового противоборства с Рос-
сией» [Бельков, С. 7]. Символы наших Побед – так или 
иначе, во всех произошедших войнах – оказываются 
мощной заслонкой для разрушительных идей и мыслей 
покорения нашей Великой Родины, как и вообще всяких 
возникающих помыслов сломить Россию.

Подогреваемая попытками «изолировать» Россию, 
поставить её в зависимое состояние, ввести против неё 
те или иные «санкции», память о великих победах только 
лишь усиливается в сторону поднятия патриотических 
настроений в нашем обществе, только лишь возвеличи-
вает понимание особой роли нашей страны в общеми-
ровом контексте, её особой исторической миссии и её 
цивилизационного предназначения, взращивая непо-
колебимость и стойкость в отношении любых и всяких 
внешних попыток сдержать влияние нашей страны в ми-
ровом контексте. 

Символические программы, закладываемые этими 
праздниками в мышлении россиян – это, напр., ценность 
российского интернационализма как продолжение, 
следствие ценности борьбы с фашистами, нацистами 
(ядро Дня Победы, разумеется). Символизм Дня Побе-
ды – это, разумеется, и Георгиевская лента, и бессмерт-
ный полк с его фотографиями героев войны, и парад во-
енной техники на Красной Площади (о чём в широком 
культурном горизонте см. выше). 

А ведь именно память о Великих Победах – но, беря 
её уже в политической плоскости – оказывается основа-
нием ведения внешней политики (напр., борьба с укра-
инскими про-нацистскими политическими силами), со-
лидарности в мировом масштабе (напр., между Россией 
и Израилем). Беря политический срез подобных симво-
лических действ, нельзя не обратить внимание на то, что 
они формируют ландшафт приоритетов внешнеполити-
ческих взаимодействий и дипломатии, – напр., отноше-
ний между Россией и Китаем, основания которых были 
заложены ещё в Советский период истории России (и 
Китай понёс весьма значительные потери в его борьбе с 
фашистской Японией).

Так, например, беря иной пример великой победы, а 
именно победы над Ордынским Игом, принято замечать, 

что «аналогия между «вавилонским пленением» иудеев 
и «ордынским пленением» Руси позволяла не только 
отыскать необходимый в таких случаях по законам сред-
невековой историографии прообраз происходящего в 
Священной истории человечества, но и актуализировать 
«идеологию выживания» в условиях иноземного влады-
чества» [Рудаков, С. 29] – эта «идеология выживания», в 
дальнейшем проявленная, напр., в Блокаде Ленингра-
да, уже навсегда зафиксировалась в памяти российско-
го народа; в этой связи обычно принято говорить, что 
«русские не сдаются» – и подчёркивать, акцентировать 
характер российской воли к победе; пройдя тысячелет-
нюю закалку, выкованная в великих победах, российская 
воля к победе уже никогда не сможет быть сломлена ни-
какой возможной агрессией – и всякие планы поставить 
нашу страну в зависимое положение уже навсегда тер-
пят крах. В этой связи нетривиально, что ни одна страна 
мира не имеет опыта ведения военных действий, анало-
гичного нашему, и этот опыт уже навсегда закрепился в 
нашем «культурном коде».

В этой связи особое российское национальное мыш-
ление погружено в объемлющий контекст самосозна-
ния, обнаруживая себя, прежде всего, в истории – это 
победы в таких жутких, кровопролитных войнах, как 
свержение Ордынского ига, победа над Наполеоном, по-
беда над Третьим Рейхом. 

Российское национальное самосознание формирует-
ся именно через призму великих военных Побед, и – в 
силу географических причин – едва ли может быть иным. 
Именно великие Победы определяют облик российско-
го национального самосознания – неслучайно в этом 
контексте именно 9 мая является той великой общена-
циональный духовной «скрепой», которая объединяет 
всю российскую нацию. Кучуков М. пишет: «государство, 
в котором мы живем, уникально и своей историей, и 
огромной территорией, и трагическими для жизни на-
родов страницами глобальных социальных эксперимен-
тов. Российское государство исторически возникло на 
пересечении разных парадигм цивилизационного раз-
вития, объединило народы, отличающиеся друг от друга 
по уровню социального развития и культуре, расовому 
облику и численности» [Кучуков, С. 124]; как следствие, 
самосознание российской нации, и русского народа как 
конституирующего её, формируется через противопо-
ставление различного рода захватчикам, которые из-
давна приходили «с мечом» на нашу страну, и получали 
соответствующий «отпор». Именно великие военные 
победы оказываются духовными общенациональными 
«скрепами», которые объединяют народы и этносы в 
единую российскую нацию, именно в них содержится 
тот самый исторически бессмертный консолидирующий 
потенциал.

Но более того: всякая великая победа носит освобо-
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дительный характер; напр., «победа русской армии в От-
ечественной войне 1812 года создала предпосылки для 
освобождения всей Европы от наполеоновского господ-
ства» [Шевченко, С. 263], не говоря уже об освобождении 
Европы от коричневой чумы. В этой связи открывается 
мировая миссия России – а именно миссия страны-осво-
бодительницы ото всяких сторонних узурпаторов, пы-
тающихся построить свои «империи» на костях своих и 
чужих людей: а ведь как Орда и Французская империя, 
так и Третий Рейх полагали своими предельными целя-
ми «мировое господство», пытались реализовать свои 
имперские амбиции. 

Беря более широкий контекст, в символической со-
ставляющей великих побед, стоит указать, что, например, 
День Победы как символическая программа включает 
социальные поступки (например, поздравления вете-
ранов), социальные действия (символические ношение 
Георгиевских лент на одежде), социальную практику – са-
моидентификацию населения страны с образом народа-
победителя, и, соответственно социальную событийность 
– торжественные мероприятия (скажем, мероприятия на 
Красной Площади в день 9 мая). Тем самым перманентная 
внешняя агрессия является одним из внешних факторов, 
формирующим символические программы российского 
мышления, особенно в вопросах Великих Побед – над 
Ордынским ли Игом, Французской ли Империей, Третьим 
Рейхом, эта специфика накладывает неизгладимый отпе-
чаток на символические программы и формирует особую 

ментальность нации победителей. Эти великие Победы, 
достигнутые ценой миллионов жизней, оказываются бес-
смертным историческим фоном ведения современной 
политики – как внешней, так и внутренней; они симво-
лически фиксируются в таких мощнейших образах, как 
Георгиевская ленточка, и закрепляются в бессознатель-
ных пластах коллективной памяти, формируя и опреде-
ляя ландшафт архетипических структур общественного 
бессознательного. 

Эта нация победителей, в культурном коде которой 
заложены мощнейшие и неистребимые установки на 
победу, всегда играла и играет свою роль на мировой 
арене – во всяком случае, с момента строительства еди-
ного централизованного русского государства, и – далее 
– Российской империи, Советского союза, Новой России. 
В культурном коде нации победителей заложены такие 
установки, как «русские не сдаются», «русские своих не 
бросают» – эти установки буквально «прошиты» в на-
шем коде, и они решающим образом влияют на наше 
поведение и нашу деятельность, особенно – в т.н. «по-
граничных» ситуациях, в военное время, требующего 
проявления от человека особого героизма, лучших па-
триотических качеств, а нередко – вовсе самопожерт-
вования ради Родины и её будущего; великие победы 
– средоточие символических программ российского 
мышления; они заложены в нашем национальном созна-
нии и самосознании, и не могут быть искоренены из него 
никакой сторонней пропагандой уже никогда.
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Аннотация: В статье автор проводит обзор ключевого научного феномена 
о мифологизации образа «Русского солдата». В тексте статьи представлен 
авторский взгляд понятия, развития феномена мифа, сформировавшегося 
в отечественной и западной культуре по теме «человек на войне». Концеп-
ция теории о многогранности и сложности образа военных до настоящего 
момента не применялась в исследовании онтологических характеристик 
феномена в эпоху «информационной войны». Предложенное автором рас-
смотрение образа «Русского солдата» в контексте западных и отечественных 
теорий формирования позволяет выделить такие сущностные характери-
стики как рекурсивность через агрессию и возмездие. Проведенный анализ 
методов эпистемологии, их возможного и должного применения в рамках 
«информационной войны» подтвердил актуальность исследования для фор-
мализации сложных явлений окружающего мира, определил возможность 
конструктивного обобщения знания, полученного в результате комплексной 
формализации характеристик исследуемых явлений.

Ключевые слова: информационная война, образ «Русского солдата», ПТСР, 
культурные коды, мифологизация, СМИ, культура, общество.

THE EVOLUTION AND MYTHOLOGIZATION 
OF THE IMAGE OF THE RUSSIAN 
SOLDIER  IN THE MEDIA SPACE FROM 
THE XX TO THE XXI CENTURY 

D. Bindas

Summary: In the article, the author reviews a key scientific phenomenon 
about the mythologization of the image of the «Russian Soldier». The text 
of the article presents the author’s view of the concept, the development 
of the myth phenomenon formed in Russian and Western culture on 
the topic «man at war». The concept of the theory of the versatility 
and complexity of the image of the military has not yet been applied in 
the study of the ontological characteristics of the phenomenon in the 
era of «information war». The author’s proposed consideration of the 
image of the «Russian Soldier» in the context of Western and domestic 
theories of formation allows us to identify such essential characteristics 
as recursiveness through aggression and retribution. The analysis of the 
methods of epistemology, their possible and proper application in the 
framework of the» information war « confirmed the relevance of the study 
for the formalization of complex phenomena of the surrounding world, 
determined the possibility of constructive generalization of knowledge 
obtained as a result of the complex formalization of the characteristics of 
the phenomena under study.

Keywords: information war, the image of the «Russian soldier», PTSD, 
cultural codes, mythologization, mass media, culture, society.

Необходимость создания образа «Русского солда-
та», встала перед политическими руководителя-
ми еще со времен Крымской войны 1853-1856 гг. 

И политический процесс – укрепления и утверждения в 
народных массах патриотизма, стал актуальным еще в 
те далекие времена. Но это было давно, Россия успела 
участвовать в стольких войнах и военных конфликтах, 
что сегодня недостаточно просто подчеркивать и по-
казывать положительный образ «Русского солдата», но 
и необходимо народным массам давать больше инфор-
мации и раскрывать кулуарные или рабочие моменты 
из жизни настоящего военнослужащего Российской 
Федерации. На данный момент, обществу недостаточно 
агитплакатов в стиле: «я выбираю службу по контракту» 
или «Родина-мать зовет!», даже недостаточно снимать 
документальных и художественных фильмов про воен-
ных. Возможно, неправильно было бы об этом говорить 
во вступлении данного исследования, однако в совре-
менных условиях недостаточно строить патриотические 
парки или постоянно показывать в СМИ героический 

образ военнослужащего. Культурологические особен-
ности современного общества сигнализируют нам, что 
необходимо делать что-то большее. Патриотизм можно 
давать порционно, а можно дать огромной дозой, но та-
кой, которая будет держать народные массы на протяже-
нии ближайших 30 лет. 

Анализируя развитие образа «Русского солдата», не-
обходимо начать с антропологических корней данного 
общественно-политического процесса. В отечественной 
литературе огромное место уделяется образу «Русского 
солдата». Философская мысль о биполярности добра и 
зла не только стала ключевой в развитии сюжета, как в 
прозе, так и в произведениях, но и стала основным ры-
чагом в пропаганде патриотизма. Переходя к конкрети-
ке, стоит начать с того, что это за образ и кем он явля-
ется. Образ «Русского солдата» всегда был многогранен 
и каждый раз менял свои значения, он выступал и в об-
разе освободителя, защитника, даже в образе старшего 
брата, который вступился за младшего, в образе сына 
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и мученика. Но если ранее это был исключительно по-
ложительный и абсолютизированный образ, то сегодня 
«русский солдат» демонстрируется в агрессивной фор-
ме, как человек из мира насилия который видел откро-
венное зло и возможно прикасался к нему. Современная 
тема солдата уже стала нейтральной, а не доброй и по-
ложительной. И при наличии такой агрессивной среды в 
«Новых медиа», современный «Русский воин» восприни-
мается, в большинстве, в отрицательном ключе. 

Пропаганда всегда возвышала этот образ, вкладыва-
ла в него важность и высокие ценности военнослужаще-
го. Солдат выступал воином освободителем в Крымскую 
кампанию, в Первую Мировую популярен был образ 
старшего брата, который вступился за младшего. В Ве-
ликую отечественную он был уже многогранен, он был и 
защитник и освободитель и сын Родины и мученик одно-
временно. Конфликт в Афганистане, полностью стер вы-
сокие идеалы солдата, который перевоплотился в воина 
интернационалиста. Помимо это ветераны вернулись 
забытыми, как солдаты Первой мировой, с посттравма-
тическим стрессовым расстройством и социально неа-
даптированными. Но если после Первой мировой сразу 
началась гражданская война и военным быстро нашлось 
применение их навыков и одновременно ими двигала 
высокая цель, то афганцы испытывали большие соци-
ально-культурные проблемы. Пожалуй, этот феномен 
и можно назвать отправной точкой, которая размыла 
идеальный образ «Русского солдата». Операции и кон-
фликты на Северном Кавказе, практически уничтожили 
остатки темы российского воина-защитника. И негатив-
ное отношение к вооружённым силам только подогре-
ло слабые стороны образа. Более того, освещение СМИ 
и новых медиа неудачных операций силовых ведомств 
по противодействию терроризму стали трагедией не 
только для народа, но и для вооруженных сил в целом. 
На этих темных страницах истории по данной проблеме, 
стоит провести еще одну черту. Добровольческие опе-
рации российских солдат для урегулирование военных 
конфликтов на Балканах и бывших советских республик, 
привели тоже к интересным социальным проблемам, 
которые отложились как у гражданских людей, которые 
скептических относились и относятся к людям в форме, 
а также наоборот у военных, которые не видят отдачу и 
поддержку их работы от мирного населения. 

Чтобы понять современные социально-психологиче-
ские и культурно-философские проблемы, сложившиеся 
между военными и невоенными сообществами, необхо-
димо проследить развитие данного феномена через во-
енные поколения.

Первая мировая война, известна изначально, как «Ве-
ликая война». Была первой и великой еще по той при-
чине, что всё было впервые: танковые сражения, первые 
снайперские дуэли, первое применение газа и огнеме-

тов. Естественно, у воинов первопроходцев также впер-
вые и появились серьезные психологические и соци-
альные проблемы, после пережитого ими негативного 
опыта, которые не просто переживались ветеранами, 
как посттравматическое стрессовое расстройство, но и 
нашли отклики в культуре и литературе. Эрнест Хемин-
гуэй, Эрих Мария Ремарк и другие авторы серии произ-
ведений, посвященных теме «Потерянного поколения», 
пропагандировали не просто пацифистские теории в 
своих книгах, но и декларировали новые социально-
психологические и культурные проблемы. Помимо про-
чего, период «потерянного поколения» был интересным 
с той точки зрения, что война была в моде, как это не зву-
чит парадоксально. В те времена считалось, что, если ты 
не записываешься на фронт «Великой войны», значит ты 
«не мужчина». И отношение в обществе было негативное 
к тем, кто не пошел на войну. Хорошим примером явля-
ется сын Киплинга – известного деятеля литературы, ко-
торого не брали на фронт, по причине плохого зрения 
[1]. Возможно именно из-за такого социального давле-
ния, что каждый мужчина должен пережить все ужасы 
войны, старший Киплинг подключил все свои связи в ад-
миралтействе, чтобы его сына забрали на фронт, закрыв 
глаза на его проблемы со здоровьем. Этот пример за-
канчивается тем, что в итоге Джон Киплинг погиб в битве 
при Артуа, во Франции. Мифологемы, создаваемые по-
литическими деятелями, а также суфражистками первой 
волны того времени о войне, также проводили акции 
угнетения и общественного позора с использованием 
«белых перьев» [2]. В то время как у русского солдата, не 
было такого опыта. Русский солдат, вернувшийся домой 
живым, был забытым из-за революции, и обществу не-
когда было думать о нем, поэтому ПТСР (посттравмати-
ческое стрессовое расстройство) не успело проявиться 
в нашей отечественной культуре, в отличии от западной, 
и о этой войне старались забыть. Поскольку российское 
общество активно решило это вспоминать в 2014 году, в 
годовщину этих событий, снимая и транслируя по теле-
видению фильмы про героев и ставя им памятники [3]. 

Образ солдата Великой Отечественной войны – это 
комплексный образ, воплотившийся и остающийся не-
поколебимым. Это абсолютно самый интересный образ 
из всех. Который не возможно и который никогда не за-
будут, по той причине, что все медиа, общество и полити-
ки, приложили такие массивные усилия для того, чтобы 
воин освободитель был вечным и был только положи-
тельным героем, в его деяниях на войне есть только чи-
стое добро. Еще одна из причин, которая передалась и 
отложилась на «подкорке» в массовой культуре – закры-
тость. О таких проблемах военнослужащих не принято 
говорить и уж тем более заявлять открыто. И это заложи-
ло новые проблемы, но уже у другого военного поколе-
ния, которые сражались в Афганистане. 

Тема «закрытости» военных и силовых ведомств не-
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новая и продолжает существовать сегодня. Боязнь утеч-
ки государственной и военной информации в тактике и 
стратегии ведения войны была приоритетна для обеспе-
чения безопасности страны. И о бытовых и психологи-
ческих проблемах солдат нельзя было раскрывать, тем 
более, потому что это ставило под сомнение сильный 
и непобедимый образ солдата. Говорить о том, что за-
щитники родины сходят с ума после войны и не могут 
привыкнуть к мирной жизни, означало, то что военные 
- простые люди, а не сильные герои, чей образ мифоло-
гизировала современная культура и общество. Поэтому 
даже сегодня, многие ветераны боятся признаваться в 
том, что у них есть какие-то психологические травмы из-
за негативного опыта. Сегодня, начало появляться боль-
шое количество в «новых медиа» (Instagram, Facebook, 
YouTube, Вконтакте, Telegram) военного контента, где 
бывшие или действующие сотрудники специальных 
ведомств, рассказывают про спецназ то, что раньше 
просто скрывалось, популярные блогеры этого узкого 
профиля, занимаются этим как раз для разрушения сте-
реотипов и изменения информационного поля, которое 
мифологизировало политическое руководство во всех 
странах мира. 

Афганистан, Ангола, конфликты на Балканах – это ин-
тернациональные походы наших военнослужащих, и об-
раз в СМИ, который закрепляла пропаганда звучал так: 
русский воин – это защитник, который важен для страны. 
Вдобавок, мода службы в армии, которая прививалась 
обществом, подталкивала записываться по собственно-
му желанию в Афганистан, а далее после приобретенных 
навыков и опыта путешествовать по другим странам, вы-
полняя добровольческие миссии по поддержанию мира, 
оставляя их без выбора других профессий. В итоге, весь 
этот сладкий образ прививаемый пропагандой превра-
щал ветерана в такого же забытого солдата, как в запад-
ной литературе после Первой Мировой войны. 

Общество из-за распада Советского союза, тяжелой 
экономической ситуации в стране и по многим другим 
социальным обстоятельствам, стожилось полное без-
различие к власти и государственным институтам. Про-
паганда и освещения в СМИ, а также организация куль-
турных мероприятий, посвященных образу «Русского 
солдата и воина» не велась. И до конфликтов на Кавказе 
обществу не было дело. Безразличие общественного 
мнения формировалось не только из-за политического 
шока и нестабильной ситуации в стране. Но и из-за от-
ношения, которое формировали СМИ [4]. Существует 
либеральное мнение, что на тот момент они были более 
свободными и независимыми. Но на наш взгляд просто 
тогда еще не была сформирована система информаци-
онного пространства, понятие экстремизма и террориз-
ма с юридической стороны не были закреплены. Яркими 
примерами несформированной системой информаци-
онного потока являются показ интервью у ключевых фи-

гур и полевых командиров террористических органи-
заций по центральному телевидению, а также ведение 
переговоров между высокопоставленными чиновни-
ками и боевиками по освобождению заложников [5]. И 
единственные, кто как-то декларировал образ русского 
солдата это были деятели культуры и искусства: режис-
серы кино, музыканты и другие [6]. Причем образ этот 
был размытым как от простого солдата, которого при-
звали на войну, так и воина, который вернулся с войны, 
но пытающимся адаптироваться не в мирной жизни, 
а среди волков. Режиссер Балабанов в своих фильмах 
очень много работал с таким образом и ретранслировал 
его обществу [7].

Мы подошли к важному моменту это культурные 
коды. На каждой войне формировались свои культур-
ные коды, которые легким нарративом закреплялись в 
общественном сознании. Эти культурные коды и фор-
мировали пропагандистский образ русского солдата в 
любом конфликте. В Первую Мировую войну пыла песня 
«Прощание Славянки», которую впоследствии перепел 
ансамбль имении Александрова уже в Великую Отече-
ственную войну. И эта песня была формированием об-
раза военного, который должен идти на войну «за Царя 
и Отечество». Если говорить про ВОВ, то эта песня «Свя-
щенная война», которая призывала солдата идти в бой 
для победы над общей угрозой – Фашизмом. Введение 
войск в Афганистан не закрепляло сильных культурных 
кодов, как в предыдущих войнах, но среди ветеранов, и 
в литературе можно найти множество примеров: песни 
А. Розенбаума, группы «Голубые береты». Новой отправ-
ной точкой современных мифологем служат «Вежливые 
люди» или «Зеленые человечки». Именно так, «государ-
ственной машиной» сегодня показан спецназовец, ко-
торый держит в руке и оружие и кота. Присоединение 
Крыма в 2014 году стало новым этапом в развитии этого 
эвфемизма. Более того Министерство обороны закре-
пило за собой этот образ как фирменный знак, обратив-
шись в Роспатент [8]. Вежливым людям ставят памятники 
как в воинских частях, так и в Симферополе. Рекламные 
пиар акции, конференции и выставки вооруженных сил 
проходят под лозунгом «Вежливость – города берет!» [9].

В начале своей работы, мы отметили, что формиру-
ется агрессивный образ, который неположительный и 
неотрицательный и к данному персонажу много нега-
тивных вопросов на Западе. Спецназовец современной 
России демонстрируется, как тот, кто чтит подвиги по-
колений (на его бронежилете прикреплена георгиев-
ская лента), как человек с душой и добрым сердцем (у 
которого в руках домашнее животное) и как тот, кто без 
единого выстрела берет города, которые принадлежат 
ему по праву. И в любом уголке света, где бы ему не при-
ходилось выполнять свой воинский долг, он представля-
ется обществу еще и как военный, который охраняет па-
мятники культуры, например разрушенный храм Баала в 
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Пальмире, Сирия [10]. По своей структуре это достаточ-
но полный образ, поддерживаемый идею и мысль, как со 
стороны государства и военных, так и общества.

Однако, на наш взгляд, формат подачи в медиа, зада-
ется не тот. Ведь есть и другая идея, для чего необходимо 
заниматься формированием подобных образов? Патрио-
тизм — это важная задача, но еще упор должен делаться 
на противника. А современный противник «Вежливого 
человека» или спецназовца это террористы. И образ дол-
жен представлять еще и угрозу для них. Наше исследо-
вание плавное перетекает и к тому, какой создается об-
раз террориста. Это неновая тема, что идея терроризма 
построена на страхе и запугивании. Но с появлением 
«новых СМИ» и развитием интернет-пространства, тео-
рия распространения терроризма начинает еще больше 
набирать обороты из-за своих роликов, фильмов и ли-
тературы, с которыми и современный мир ведет инфор-
мационную войну, блокируя и запрещая их. Основные 
задачи по формированию джихадистских каналов, про-
возглашению всемирного Халифата и другие пиар акции 
и пропагандистские идеи лежат на известном деятеле Аз-
Заркави, его считают отцом основателем ИГИЛ – запре-
щенная организация на территории Российской Федера-
ции [11]. Сегодня пропаганда террора, для привлечения 
на свою сторону сторонников старается отходить от ста-
рых теорий, построенных на страхе. Хотя от части и пода-
ется, как запугивание Западных государств. Их философ-
ская идея интерпретировалась в то, что моджахед – это 
не просто воин, который жертвует собой ради идеи о 
всемирном Халифате, это демонстрация того, что в мире, 
все братья мусульмане, должны объединиться и убивать 
неверных, потому что это правильно. Их идеологическая 
пирамида строится на принципе: «я, мы, дело». Предста-
вим, что есть радикально настроенный мусульманин, ко-
торый пока не представляет опасности и не совершив-
ший на данный момент ничего плохого, с ним общаются 
такие же радикально настроенные люди и они все могут 
находиться в разных уголках планеты. Просмотр ими за-
прещенных экстремистских материалов приводит к фор-
мированию в них агрессии, на основе которых радикал 
идет совершать террористический акт – так строится 
основа пирамиды – «я». Другие радикалисты, смотрят 
на подвиги их брата-смертника и понимают, что надо 
делать тоже самое – так формируется второй основной 
фундамент - «мы». И на основании двух ступеней террора 
появляется конечный этап – «дело». И чем агрессивнее 
представлен для западного человека образ террориста, 
тем лучше для общей идеи о провозглашении войны [12]. 
Арест и заключение террористов в тюрьмы приводит к 
другой проблеме, они создают свои ячейки там, выходя 
из которых превращаются в полевых командиров, кото-
рые уже управляют другими террористами. Яркими при-
мерами таких эволюций являются, Бен Ладен, Аз-Заркави 
и Абу Бакр аль-Багдади. Поэтому мы переходим к балансу 
сил. А именно насилие на насилие. 

Западная теория создания образа спецназовца не 
основывается на положительном и красивом «вежли-
вом» персонаже. Зарубежные медиа и культурные де-
ятели прошли по другому пути, они формируют свой 
образ исходя из того, что террористы действуют жест-
ко, как в информационном поле, так и на войне, по-
этому идею нужно строить на такой же основе. В своих 
роликах, книгах, музыке, и что не мало важно в «новых 
медиа», они создают своих спецназовцев, как угрозу 
терроризму, такого же жесткого человека, который го-
тов нести возмездие на боевиков за их удары по миро-
ну населению. В своей книге «Американский снайпер», 
которую написал морской котик армии США, Крис Кайл 
есть цитата: «В апреле 2009 года сомалийские пираты 
захватили грузовое судно и угрожали убить его капи-
тана. Снайпер из отряда SEAL, находившейся на борту 
подошедшего к месту происшествия эсминца, перебил 
пиратов. Корреспондент одного из местных изданий 
спросил Райана, что он думает по этому поводу. «Несмо-
тря на то, что ваша мама утверждает обратное, - пошу-
тил он, - насилие решает проблемы»» [13]. 

Западный образ спецназовца, строится на идеи пока-
за образа без прикрас, тем самым демонстрируя реаль-
ный характер человека из мира насилия, который на от-
кровенные акты зла отвечает агрессией. Формирование 
в культуре и поколении данного феномена имеет свои 
отрицательные и положительные стороны. Отрицатель-
ная сторона – заключается в том, что из-за агрессив-
ности, воспитывается враждебное поколение, которое 
не будет преследовать гуманные идеи по отношению 
к противнику. Положительной стороной – является то, 
что показывается настоящий, немифический образ во-
ина. И если кто-то из новобранцев или будущих защит-
ников своей Родины захочет посвятить жизнь службе, то 
он приходит в войска уже со сформированной позици-
ей, которая разрушает романтический шаблон о войне 
и солдата на ней. Тем самым, отсеивая молодых людей, 
которые воодушевились стереотипами, основанные на 
мифах о лирических героях, закладываемых ранее в ис-
кусстве и культуре.

В добавок к вышесказанному, в западной модели за-
кладывается мысль о том, что быть воином – это тяже-
лая работа, которая несет под собой большие психоло-
гические проблемы, которые начинают закладываться 
с раннего формирования мужчины. Норвежец, бывший 
солдат батальона Telemark, который воевал в Афгани-
стане. А потом вступил добровольцем в курдский от-
ряд Peshmerga, сражающийся против боевиков ИГИЛ, в 
своей книге написал следующее: «Лично мне наплевать 
на день ветеранов (в Норвегии) и мне неудобно, когда 
кто-то меня благодарит за мою службу. Признание вете-
ранов важно, но я думаю большинство так называемых 
ветеранов не заслуживает этого, а некоторые так и вовсе 
используют это в своих целях. Я не собирался сражаться 



70 Серия: Познание №10 октябрь 2021 г.

ФИЛОСОФИЯ

с талибами или террористами, потому что «Бог, страна» 
и тому подобная чушь. Честно говоря… Я просто хотел 
охотиться на плохих парней и все. Я как-то прочитал, что 
есть три типа мужчин. Любовники, бойцы и убийцы. Я 
определенно убийца и не думаю, что заслуживаю похва-
лу за это. Я отказываюсь верить, что я один такой. Мое 
поколение выросло, смотря боевики с Шварцнеггером 
и Сталлоне, мы убивали террористов в Counter-Strike и 
Call of Duty. А когда выросли, то смогли попасть в армию 
и получили возможность делать по-настоящему то, что 
раньше только видели. Может наши намерения не на-
столько уж благородные? Не обманывайте себя. Мир 
нуждается в таких людях как мы, наша безопасность и 
образ жизни зависят от этого. Сохраняйте свое уважение 
и помощь для тех ветеранов, которые не вернулись до-
мой целыми физически или психологически… Я же про-
сто военный наркоман и чувствую себя мошенником, 
когда кто-то благодарит меня за службу» [14].

Тема PTSD (Post-traumatic stress disorder) или ПТСР 
(посттравматическое стрессовое расстройство) наибо-
лее известная как тема «военного синдрома» достаточно 
популярная на Западе. О ней открыто говорят по цен-
тральному телевидению, проводятся международные 
научные конференции. В то время, как, основной ошиб-
кой в агитации и пропаганде образа русского воина, 
является то, что в ней нет места для рассказа о сложных 
перипетиях судьбы и стрессе, которые пережил и про-
должает переживать военнослужащий. И если говорить 
о культурных кодах, которые закладывают западные 
коллеги в своем герое-спецназовце, который действует 
жестко, агрессивно и без сожаления к противнику. То по-
мимо сильных образов, заложенных в СМИ, культуре, ис-
кусстве, есть еще и исторические корни. И на это очень 
важно обратить внимание в данном исследовании. Мно-
гие военные специалисты носят на своих рукавах шев-
роны, имеющие особое значение и антропологические 
корни. Часто у военнослужащих войск специального на-
значения можно увидеть самый распространённый шев-
рон, на котором надпись на греческом «Molon Labe», в 
переводе с греческого: «Приди и возьми». Эта же фраза 
оставлена царем Леонидом и его спартанцами в битве 
при Фермопилах. Если копаться в истории, по это были 
первые спецназовцы. Когда 300 отборных воинов Гре-
ции бросили вызов огромному персидскому войску. 
Любопытным фактом остается, то, что фраза «Приди и 
возьми» непросто закрепилась в истории, но и еще в на-
стоящее время служит слоганом и фирменным знаком 
спецназа разных стран. Подобные моменты встречаются 
довольно часто и в других войсковых соединениях спе-
циального назначения. В 2010 году шведская утренняя 
газета-таблоид «Dagbladet» опубликовало видео, где ко-
мандир роты батальона «Telemark» в Афганистане Рюне 
Веннеберг, перед штурмом позиций Талибана, подни-
мает дух солдат с призывами: «Til Vallhall!» (Идем в Валь-
халлу!), где на его клич целая рота добавляла на норвеж-

ском «Dere re rovdyret, Taliban er byttet. Til Vallhall!» (пер. 
«Талибан будет добычей. В Вальхаллу!») [15]. Это видео 
«в новых медиа» набрало такую популярность, что об-
раз викинга, идущего к раю для воина, закрепилось не 
только для военнослужащих норвежского батальона, 
но и стало популярным флэш-мобом в военной среде. 
Такие акции военных, довольно часто закрепляются в 
обществе и их предельно много, даже во время Второй 
Мировой войны, есть знаменитое фото, где десантники 
армии США, перед высадкой в Нормандии, на лица нано-
сили индейский боевой грим, а головы их лысо побриты 
под прическу ирокез, которую носили коренные народы 
Америки как символ войны.

В 2016 году боевики, называющие себя рекрутами 
«Исламского государства», напали на Магомеда Нурба-
гандова – лейтенанта полиции, который со своей семьей 
отдыхал в лесу. Боевики выложили в сеть экстремист-
ский ролик со связанным сотрудником силового ведом-
ства, призывая его сделать публичное заявление. В нем 
говорилось: «Скажи своим братьям, чтобы они не рабо-
тали!». Последними словами Магомеда были: «Работайте 
братья!», после чего, его убили. За свой подвиг, он был 
награжден золотой звездой героя Российской Федера-
ции (посмертно). Этот резонансная новость запустила 
целые пиар акции поддержки героя среди общества и 
военных организаций. Печатались наклейки и носились 
шевроны в память подвига героя со словами «Работаем, 
брат!» [16]. 3 февраля 2018 года, российский пилот штур-
мовика Су-25, подорвал себя гранатой, когда его сбили 
над территории провинции Идлиб, Сирия. В российские 
СМИ, Министерство вооруженных сил представила рас-
шифровку радиоэфира за несколько минут до смерти 
пилота, в которой его последними словами перед под-
рывом были: «Это вам за пацанов!» [17]. Позже, эту фра-
зу писали на бомбах самолетов, перед боевым вылетом 
российских ВКС в Сирии, которые транслировались по 
центральному телевидению – как символ скорби и мести 
за террор. 

В своем исследовании, мы проследили эволюцию и 
мифологизацию образа русского солдата на протяже-
нии столетнего опыта войн. Параллельно сравнивая 
его с западными методами формирования. Нами были 
проанализированы пиар акции и основные положения 
в популяризации военных по средствам медиа. Критика 
западных и отечественных подходов является ключевой 
в данном исследовании. Однако, не стоит забывать и о 
разнице систем СМИ. Цели и задачи позиционирования, 
закрепления в социальной и общественной сфере обра-
за военного играет важную роль, формируя патриотиче-
ские идеалы и военно-культурные ценности. 

Освоение информационного пространства, проти-
водействия экстремизму в СМИ, а также развитие но-
вых медиа – Instagram, Facebook, YouTube, Вконтакте, 



71Серия: Познание №10 октябрь 2021 г.

ФИЛОСОФИЯ

Telegram, раскрыли новые рамки для волны эволюции 
образа военнослужащих. Концептуальные подходы в 
освещении и предоставлении обществу информации о 
закрытой «касте» силовых ведомств стали доступны по 
всему миру. Утверждение и отпечаток на культуре, ста-
новятся очевидным. И если ранее герой на войне имел 
романтический образ, то сегодня он трансформируется 
и подается в агрессивной манере. В персонаж заклады-
вается больше смысла, и он подается обществу как воз-
мездие за террор. Для философских восточных теорий, 
он кажется деструктивным. И принцип «око за око», с 
появлением агрессии в СМИ все больше утверждается. 
Военные – это люди из мира насилия, сила и антигуман-
ность по отношению к современному противнику пода-
ется через старое крылатое латинское выражение: «In 
hostem omnia licita» (По отношению к врагу все дозво-
лено). Глубина этой фразы раскрывает тему современно 
человека на войне, но не показывает другую часть айс-
берга. Ранее закрепившиеся мифы о военных постепен-
но размываются из-за развития нового информационно-
го поля и в эпоху сформированного антинаучного тезиса 
о ведении «информационной войны». 

На основании изложенного нам представляется воз-
можным сделать следующие выводы.

Во-первых, нам представляется обоснованным, 
проследить интерпретацию абсолютизированного и 
положительного образа человека на войне, который 
на современном этапе полностью поменялся, и стал 
нейтральным. 

Во-вторых, внутреннее содержание образа оставляет 
свои отпечатки на современной культуре по средствам 
СМИ и новых медиа систем. В результате чего, имеет как 
негативные, так и положительные стороны формирова-
ния и закрепления новых проблематик и тем в обществе, 
посвященных целому комплексу военно-политических 
аспектов. 

В-третьих, дальнейшая мифологизация и эволюция 
образа солдата, приводит нас к созданию агрессивной 
среды через отечественные и западные методики (не-
смотря на их различия между собой) позиционирования 
нового этапа развития с применением культурных кодов.
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Аннотация: Представленная статья посвящена исследованию федеральных 
нормативно-правовых актов, как внешнего фактора повлиявшего на соци-
альную структуру в современном российском обществе. Автором предпри-
нята попытка, рассмотреть в трудах ведущих отечественных исследователей 
(М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова) влияние федеральных нормативно-правовых 
актов на социальную структуру, в постсоветский период.
В работе отмечается, что в настоящее время, с учетом актуальности иссле-
дований, таких социальных категорий как: социальная стратификация, со-
циальные институты и общество в целом существует необходимость иссле-
дования такого внешнего фактора, как федеральные нормативно-правовые 
акты, повлиявших на них.
В процессе исследования, автор указывает на то, что внешнее влияние фе-
деральных нормативно-правовых актов, на социальную структуру постсовет-
ского общества в РФ слабо изучено, ведущими отечественными социологами.
Автор пришел к выводам, что федеральные нормативно-правовые акты, 
являются одним из факторов, повлиявшим на социальную структуру РФ в 
постсоветское время. Этот фактор необходимо учитывать, для реализации 
государственной политики в России.

Ключевые слова: федеральные нормативно-правовые акты, социальная 
структура, постсоветское общество, Евразийский регион, РФ.

FEDERAL LAWS INFLUENCING ON SOCIAL 
STRUCTURE POST-SOVIET SOCIETY OF 
THE EURASIAN REGION BY THE EXAMPLE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

L. Kocharsky

Summary: The presented article is devoted to study of federal laws as 
factor that influenced the social structure post-soviet society in Russia. 
The author attempts to research in works Russian leading researchers 
(M.K. Gorshkov, N.E. Tikhonova) impact of federal laws on social structure 
post-soviet society in Russia.
At this time taking into a account the relevance of research such social 
categories as: social stratification, social institutions and society, there is 
a need to study such an external factor as federal laws that influenced 
them.
In the research process the author points out that the external influence 
of federal laws on the social structure of post-Soviet society in the Russia 
is poorly studied by leading Russian sociologists.
The author concluded that federal laws are one of the factors that 
influenced the social structure of the Russian Federation in the post-Soviet 
period. This factor must be taken into account for the implementation of 
state policy in Russia.

Keywords: federal regulations, social structure, post-Soviet society, 
Eurasian region, RF.

В постсоветский период, является актуальным изуче-
ние социальных страт Евразийского региона, так как 
после распада СССР, политика либерализации при-

вела к образованию новых суверенных государств и со-
циальных институтов. Этот период характеризуется ли-
берализацией внешней торговли, отказом от подготовки 
годовых планов экономического и социального развития 
и приватизацией советского имущества [1, с. 1-2]. Возни-
кает зависимость экономики государства от междуна-
родных экономических организаций таких как: МВФ, Все-
мирный банк, ВТО. В тоже время в евразийском регионе 
появляются такие межгосударственные организации как 
Евразийский экономический союз, ОБСЕ, СНГ, ШОС. Эти 
процессы привели к коренным изменениям в социаль-
ной структуре постсоветского общества на евразийском 
континенте. Исследование данных процессов привле-
кало внимание видных социологов, таки как: В.А. Ядов 
1995, В.В. Радаеев 1997, Г.А. Ястребов, О.И. Шкаратан 2007; 
Н.Е. Тихонова 2017, М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги 2021 и др.

Поэтому анализ причин, повлиявших на социальную 
структуру российского общества в постсоветское время, 
является актуальным. Еще одним аспектом подчеркива-
ющим актуальность изучения социальной стратифика-
ции на евразийском континенте на примере РФ, являют-
ся идеи классических евразийцев. Несмотря на то, что 
большинство из их концепций были утопичны, следует 
отметить факторы (геополитические, территориальные 
и экономические), которые, по их мнению, влияли на все 
Российское общество и в том числе на его социальную 
структуру. Одной из причин, повлиявших на социальную 
структуру российского общества в постсоветское вре-
мя, может выступать федеральное законодательство. Но 
в исследованиях ведущих отечественных социологов, 
практически не рассматривается данный фактор, либо, 
же он отражен слабо, что и обуславливает актуальность 
исследования. На основании этого целью статьи стало 
изучение влияния федеральных нормативно-правовых 
актов как внешнего фактора, влияющего на социальную 
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структуру постсоветского общества евразийского реги-
она на примере РФ.

Для исследования, были использованы следующие 
методы: синтеза, анализа и сравнительно-правовой ме-
тод. Сравнительно-правовой метод был применен для 
сравнения между собой федерального законодатель-
ства РФ и вычленения норм, повлиявших на социальную 
структуру.

Изучая различные подходы к определению феноме-
на «социальная стратификация», необходимо указать на 
многоаспектность и сложноструктурированность дан-
ного общественного явления, выступающего в качестве 
динамично меняющейся системы исследования клас-
сового неравенства в обществе. При этом, анализируя 
сущностные аспекты социальной стратификации, следу-
ет отметить, что данный феномен имеет двойственную 
форму реализации: может рассматриваться как явление, 
так и как процесс.

 Как явление оно представляет собой иерархически 
соподчиненное деление социума на социальные слои. 
Как процесс, социальная стратификация реализуется 
в качестве системы критериев и признаков оценки со-
циального неравенства [2, с. 21]. В свою очередь, данная 
дефиниция, в сущности, является значимым социальным 
явлением в жизни общества.

Следует акцентировать внимание на том факте, что 
на социальную стратификацию, как на многогранное ди-
намичное явление, в постсоветский период оказывали 
влияние не только внутренние, но и внешние факторы, 
в частности государственное управление. Государствен-
ная политика по формированию и упорядочиванию 
социальной структуры общества реализовывалась по-
средством нормотворчества. По мнению академика М.К. 
Горшкова «в настоящее время в России, произошли про-
цессы сильно повлиявшие на развитие общества» [3, с. 
15]. Соответственно, федеральные нормативные право-
вые акты как ключевой инструмент государственной по-
литики могли выступать одним из факторов, на социаль-
ную структуру российского общества в последние 30 лет.

Со вступлением в законную силу Конституции 1993 
г. были декларированы: равенство всех перед законом, 
включая отношение к религии (ст.19), свобода вероиспове-
дания (ст.28), право на объединения (ст.30), право на част-
ную собственность и занятие предпринимательской дея-
тельности (ст.34,35.), право на свободный труд (ст.37) [5]. 

Так, ввиду декларирования свободной экономиче-
ской деятельности, частной собственности и свободного 
распоряжения ею, формируется новый социальный слой 

- предпринимателей. Положения статей 19, 28 основного 
закона, признающие идеологическое и мировоззренче-
ское многообразие, закрепленные в основном законе, 
послужили законным основанием для образования со-
циального слоя священнослужителей и религиозных 
деятелей, который в советское время не был легитимен 
в силу коммунистической идеологии атеизма. Нормы 
пунктов 4, 5 статьи 29 Конституции, декларирующие сво-
боду поиска, получения, передачи, произведения и рас-
пространения информации любым законным способом, 
а также свободу массовой информации, в свою очередь, 
послужили основанием для образования социальных 
слоев, таких как блогеры и фрилансеры [5]. 

Законодательное закрепление права на «объедине-
ния, включая право создавать профессиональные союзы 
для защиты своих интересов», а также право на свободу 
деятельности общественных объединений способство-
вало формированию новых элементов в социальной 
структуре постсоветского общества таких как: обще-
ственные, религиозные и политические объединения, в 
том числе и иностранные, которые были законодательно 
закреплены в федеральных законах. В поправках к Кон-
ституции от 2020 года в статьях (38, 67), были прописаны 
такие элементы социальной структуры как: защитники 
отечества и дети.

Изучением социальной структуры постсоветского 
общества, занималась Н.Е. Тихонова. Она отмечает, что 
в эпоху Путинского правления, социальная структура 
подверглась сильным изменениям. Исследователь вы-
деляет тенденцию повышения благосостояния граждан, 
с одной стороны, а с другой выделяя кредитную каба-
лу и исчезновения класса крестьян [6, с. 21-22]. На ос-
новании материального положения ученый выделяет 4 
класса и 11 страт, сформировавшихся в постсоветский 
период. (Таб №1)

Н.Е. Тихонова, в своей работе «Негативная стабилиза-
ция» и факторы динамики благосостояния населения в 
посткризисной России», исследуя период 2014 - 2018 го-
дов затрагивает экономические процессы, повлиявшие 
на социальную мобильность и структуру российского 
населения [6, с. 30-31]. 

Но необходимо отметить, что в данный период как 
раз вышел «ФЗ №422 «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «налог 
на профессиональный доход». Данный закон, стал право-
вым основанием для появления новой социальной про-
слойки - самозанятых. Также, он повлиял на социальную 
мобильность, в частности способствуя переходу людей 
из медианного и нижнего среднего класса в социальный 
слой самозанятых.
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Таблица №1. 
Численность основных классов и страт российского 
общества, выделенных по критерию уровня жизни, 

по состоянию на 2003, 2005 и 2006 гг., в %

Классы и стараты 2003 г.  2005г.  2006 г.

Бедные 32 34 34

Нищие (1 страта) 6 7 7
Собственно бедные (2 страта) 14 15 15

Пограничная 3 страта (нуждающиеся) 12 12 12
Медианный класс – малообеспеченные 

(4 страта)
28 28 26

Средние классы 35 33 35

Нижний средний класс 23 22 23
Нижний средний класс - 1 (5 страта) 17 16 16
Нижний средний класс – 2 (6 страта) 6 6 7

Средний класс 12 11 12
Средний класс - 1 (7 страта) 7 6 7
Средний класс - (8 страта) 5 5 5

Богатые 5 5 5
Пограничная 9 страта (верхний 

средний класс)
4 4 4

Собственно богатые (10 страта) 1 1 1
Элита и субэлита (11 страта) - - -

Социолог справедливо отмечает, что в постсоветский 
период, произошло новое социальное образование – 
прекариат, которое несет в себе черты протокласса [7; 
286-287]. Этот протокласс, включает в себя людей заня-
тый частичной или непостоянной трудовой деятельно-
стью, а также работающие в теневом секторе экономики. 
В период 2014 – 2018 годов, произошло стремительное 
увеличение данного социального образования. В свою 
очередь, необходимо отметить, что в совместном ис-
следовании Горшкова и Тихоновой, упоминается, что 

принятие новой редакции ФЗ №233 «О прожиточном 
минимуме в РФ» и постановление Правительства РФ № 
56, повлияло на социальную мобильность и структуру 
общества в РФ [8, с. 156-158].

Исследователь А.А. Королев справедливо подчер-
кивает влияние на социальные слои новых евразий-
ских межгосударственных организаций в евразийском 
регионе. Так «СНГ начального периода в основе своей 
представляет слабовыраженный межправительствен-
ный союз с неоднородным социально-экономическим 
комплексом с развивающимся национальным законо-
дательством. Постепенно стало происходить развитие 
интеграции. Создание в 1996 г. Таможенного союза Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана. Спустя три года подпи-
сание Договора между странами о едином экономиче-
ском пространстве. Учреждение союзного государства 
России и Белоруссии. Образование Евразийского эко-
номического сообщества (ЕврАзЭС) по инициативе Н.А. 
Назарбаева. Все это стало платформой для новых инте-
грационных преобразований в евразийском континен-
те. Так В.В. Путин Н.А. Назарбаев и А.Г. Лукашенко подпи-
сали договор о создании Евразийского экономического 
союза» [10, с. 2-3]. Все это повлияло на социальную стра-
тификацию евразийского региона.

Исходя из исследования, можно сделать вывод о 
том, что ведущие исследователи такие как М.К. Горшков 
и Н.Е. Тихонова в области социальной структуры обще-
ства, практически не придают значения федеральным 
нормативно-правовым актам евразийского региона на 
примере РФ, в качестве аспекта, влияющего на социаль-
ную структуру общества. На основании исследования 
мы пришли к выводу, что одним из факторов, который 
влияет на социальную структуру общества, являются фе-
деральные нормативно-правовые акты. Этот фактор не-
обходимо учитывать, для реализации государственной 
политики в России.
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Аннотация: В статье рассматривается роль визуализации в духовно-нрав-
ственном развитии личности. Визуальная философия исследует перспективы 
формирования визуального мышления. Трудности восприятия, раскодирова-
ния информации сопряжены с чрезмерной актуализацией роли визуализа-
ции в современном образовании. Среди методов визуального структуриро-
вания необходимо выделить структурно-логические схемы. Представлены 
возможности и риски изучения религии цифровой философией.

Ключевые слова: визуализация, визиософия, религия, духовно-нравственное 
развитие, Digital Philosophy, Digital Humanities.

SOCIAL IMPORTANCE OF STUDYING 
RELIGION IN VISUAL PHILOSOPHY

A. Lavrentieva

Summary: The article examines the role of visualization in the spiritual 
and moral development of an individual. Visual philosophy explores 
the prospects for the formation of visual thinking. Difficulties of 
perception and decoding of information are associated with an excessive 
actualization of the role of visualization in modern education. Among the 
methods of visual structuring, it is necessary to single out structural and 
logical schemes. The possibilities and risks of studying religion by digital 
philosophy are presented.

Keywords: visualization, visiosophy, religion, spiritual and moral 
development, Digital Philosophy, Digital Humanities.

Религия как социальный институт выполняет основ-
ную группу функций, обеспечивающих относитель-
но стабильное существование общества. В данной 

практике особое внимание уделяется воспитательной, 
образовательной деятельности института. Социум фор-
мирует социальные связи внутри собственной социаль-
ной структуры, создавая границы, которые регулируют 
социальные институты, в том числе религиозный, что по-
зволяет выстроить стройную систему взаимодействий. 
Эти пределы выражаются в правилах, нормах, традици-
ях, законах, принципах, категориях, которые передаются 
из поколения в поколение посредством словесных фор-
мулировок, фиксированных текстов, графических схем, 
таблиц, культурных символов, иконографии и т.д., в том 
числе в образовательном пространстве.

Как продукт человеческой деятельности, религия 
применяет особые способы представления религиоз-
ной информации, то есть визуализацию. Более того, не 
все компоненты в религии могут быть объяснены непо-
средственно только терминами, категориями. В данном 
случае религии помогают визуальные наглядные об-
разы, к примеру, символы рыбы в христианстве, меча в 
сикхизме, лотоса в буддизме, многоликости в индуизме, 
полумесяца в исламе, которые непосредственно до-
носят определенное знание до субъекта, объединяют 
в общину, компенсирует социальную аномию. Религия, 
как социальный институт, обеспечивает нормализацию 
социальных процессов и стабилизацию общества.

Духовно-нравственное воспитание является одной 

из основных задач религии как социального института. 
Каждая религиозная система предлагает принципы ду-
ховного самосохранения, примеры добродетельного 
поведения. Так, нравственный подвиг в христианстве 
(католицизме, православии и протестантизме) выра-
жается в категориях: возрождение, обращение, оправ-
дание, освящение, прославление. «Тоска по новому 
человеку»[1] есть главный принцип строительства хри-
стианского образа жизни, где Абсолют выступает во-
площением добродетели, к которой должен устремить 
свой взор человек. Протестантизм определяет веру как 
единственное важное дело совершенствования, что 
следует наполнить обязательным чтением Библии. Ка-
толическое вероучение уделяет внимание почитанию 
Христа и Богоматери Марии. Достижение гармонии че-
ловеком есть совокупность разных аспектов, морали и 
призвания особого художества (милосердия и любви). 
Добрые дела, борьба с грехом, труд, жизнь в вере, любви 
и благодати, посредством участия в таинствах направля-
ют к нравственному подвигу православного верующего 
человека.

Мировые религии (ислам, буддизм и христианство) 
формируют концепцию нравственного воспитания, уче-
ние нравственного закона, основанные на добродете-
лях. Наглядно данный процесс воспитания добродете-
лям можно представить в виде двух схем (рис. № 1, № 2), 
которые характеризуют сложную, трудоемкую систему 
духовного развития человека в мировых религиях. 

Иисус в христианстве, Мухаммед в исламе, Будда в 
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буддизме есть эталоны совершенства. Путь духовного 
совершенствования включает три ступени: основание, 
рост и зрелость, последняя из которых является преде-
лом духовного развития. Это стадия арханта, единения 
с Христом, святого, человека, приближенного к Богу, 
бодхисатвы.

Духовно-нравственное развитие человека различно 
определяют в мировых религиях. В исламе это духовное 
самосовершенствование, которое возможно в результа-
те выполнения установлений Аллаха. В буддизме это са-
мосовершенствование, то есть развитие человека соб-
ственными усилиями при прохождении всех ступеней 
совершенства, где цель – отрешение от внешнего мира. 
В христианстве это духовное совершенствование на ос-
нове веры и добрых дел.

Религия является одним из объектов философского 
изучения, современные способы которого актуализи-
руют визуализацию. Доктор философских наук А.В. Ма-
кулин дает определение визуализации философии как 
способов представления философской информации в 
виде, удобном для зрительного наблюдения и анализа 
[5, с. 63]. Термином «цифровая визиософия» А.В. Макулин 
формулирует наглядное, интерактивное представление 
о философском знании, его визуально-семантическом 
кодировании и распознавании [5, с. 70]. А.А. Ромащенко 
и М.А. Ромащенко называют данный метод современным 
и популярным корпусом цифровых методов – Digital 

Philosophy – и суммой наук о духе, преломленная сквозь 
призму цифрового мастерства – Digital Humanities, обо-
сновывают наличие в учебном процессе трех принципов 
онтологии визуального образа в философии: абстракт-
ное мышление, способность к воображению и обобще-
нию, которые имеют преимущества перед схематичной 
философской визуализацией [10, с. 40, 41]. Следователь-
но, философское обоснование проблем визуализации 
образования, философии и религии, актуально.

Цель духовно-нравственного развития – сформи-
ровать когнитивную, ценностно-смысловую сферу лич-
ности. В данном процессе образовательные институты 
выполняют важную задачу. С позиции кандидатов пе-
дагогических наук И.В. Тихомировой, И.И. Иванова, П.Г. 
Омаровой, визуализация учебной информации позво-
ляет решить определенные задачи: обеспечить интен-
сификацию обучения, активизировать учебную и по-
знавательную деятельность, сформировать и развить 
критическое и визуальное мышление, эвристическое 
восприятие, передать знаний и распознать образы, по-
высить визуальную грамотность и визуальную культу-
ру [11, с. 309]. Как отмечает Д.В. Рахинский, «тенденция 
демократизации системы … образования отражается 
в развитии дистанционных форм обучения, появление 
которых непосредственно связано с развитием ком-
пьютерных сетей, позволяющих желающим повысить 
образование, получить доступ к учебно-методическому 
массиву информации учебного заведения». [8, с. 205]. 

Рис. 1. Духовное развитие человека в мировых религиях. Сходство
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Применяя визуализацию, как способ представления 
информации в образовательном процессе, препода-
ватель более эффективно раскроет смысл и значение 
объясняемого явления, предмета изучения. Полякова 
Е.В. считает, что на практике применять необходимо 
именно структурно-логические схемы, так как они бо-
лее информационно емкие и универсальные; хотя на 
практике, используются более сотни методов визуаль-
ного структурирования – от традиционных диаграмм 
и графов до «стратегических» карт (roadmaps), луче-
вых схем-пауков (spiders), казуальных цепей (casual 
chains) и интеллектуальных карт (mind maps), что об-
условлено различиями в природе, особенностях и 
свойствах знаний различных предметных областей 
[7, с. 123]. Формирование визуального мышления спо-
собствует иллюстрации изменений процессов, твор-

честву, развитию стереоскопичности, трехмерного 
восприятия, которые «многократно усиливается при 
использовании возможностей компьютера» [3]. В по-
добном процессе сам субъект есть предел для позна-
ния окружающего мира. Что станет критерием логики 
отбора информации? Каково будет методическое ос-
нащение изучения визуального объекта? Частность 
позиций, отсутствие последовательности, очередно-
сти, важности, знаний, инструкции, методик работы с 
визуальными религиозными компонентами, бедность 
выбора, подмена понятий, не будет способствовать 
формированию системного мышления. 

Дудник С.И., Марков Б.В., изучая трансформации 
образования в цифровую эпоху, делают следующие 
положения: 

Рис. 2. Духовное развитие человека в мировых религиях. Различие
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1. если слово воздействует на мышление благодаря 
значению, то аудиовизуальные медиа возбуждают 
желания, формируют «клиповое сознание»; 

2. новые медиа, с одной стороны, открывают воз-
можности развития визуальных и эмоциональных 
способностей учащихся, а с другой — блокируют 
живое межличностное общение; 

3. для развития рефлексивного опыта новые обра-
зовательные программы должны быть дополнены 
герменевтическими и семиотическими техниками 
обучения, способствующими пониманию смысла, 
обеспечивающими живое межличностное общение; 

4. повышение производительности образования 
путем внедрения цифровых технологий сопро-
вождается усилением электронного контроля и 
управления; 

5. необходимо создание такой педагогической ат-
мосферы, в которой культивируются свобода и от-
ветственность, доверие и дружба [2, с. 214].

Поэтому, обнаружение подобных рисков, связан-
ных с использованием наглядных форм в объяснении 
религии, указывает на сложность процесса восприятия 
религиозного явления и может привести к ошибкам 
восприятия, в крайнем случае, к социальным катаклиз-
мам. Как делает вывод доктор педагогических наук Е.Ю. 
Ромашина, исследовав визуализацию религии в по-
собиях XIX века, сегодня религиозная тема все еще не 
имеет наработанного опыта выстраивания диалога с 
учеником [9, с. 81]. Существуют лишь частные методики 

религиоведческих школ и конфессиональных направ-
лений. Поэтому, данный способ представления следует 
назвать в отношении изучения религии дополнитель-
ным, а не основным методом обучения. «Успехи визу-
ализации, достигнутые в науке, позволяют говорить о 
том, что после грандиозного визуального поворота XX 
столетия, мы стоим на неком наблюдательном пункте и 
видим мир гораздо глубже, виртуальнее, чем мог себе 
представить самый смелый наблюдатель прошлого, од-
нако утверждать аналогично, что с высоты цифровых 
достижений мы воочию смотрим на философию и про-
низывающие ее процессы мышления, даже сквозь всю 
мощь визуального аппарата инфографики – слишком 
рано. Философия еще крепко держится невидимого 
мира идей, а существующие ныне визуализации посто-
янно демонстрируют нам как свою собственную позна-
вательную непрочность, так и фундамента, на котором 
базируется все здание визуализации философского 
знания. Однако это не может являться веским аргумен-
том в пользу отказа от визуализации, это значит, что 
она должна искать свою дорогу к философии, тем бо-
лее что сделано в этом направлении уже очень многое» 
[4, с. 456]. Таким образом, визуально-семантическое 
кодирование и распознание цифровой визиософии не-
обходимы для исследования в философии, а также для 
изучения развития религиозной мысли, религиозных 
традиций и др., в процессе изучения религий мира. 
Благодаря цифровым технологиям возможно расши-
рить информационное поле гуманитарных исследова-
ний [6], в том числе в области религии.
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Аннотация: В российской этической мысли большое внимание уделялось 
практическому аспекту идеи традиционности, путям претворения ее в 
жизнь. В этой связи произведения мыслителей Средневековой Руси выража-
ли призыв к активной заботе о благе другого человека (Владимир Мономах), 
деятельному человеколюбию, рассматривавшемуся как основа благочестия 
(«Слово о мытарствах»). Также освещались вопросы сущности человеческой 
ценности (Иосиф Волоцкий), величия разума (Даниил Заточник), совершен-
ствования духа (Нил Сорский). Диалогическая этика М.М. Бахтина, рассма-
тривая сферу межкультурного взаимодействия, предлагает новое осмысле-
ние пространства практической реализации принципа деятельной заботе о 
благе человека.
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RELIGIOUS AND MORAL TRADITION 
OF RUSSIAN PHILOSOPHY AND THE FATE 
OF THE RUSSIAN WORLD
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M. Eldin

M. Gryzhankova

Summary: In Russian ethical thought primary attention was paid to the 
practical aspect of the idea of traditionality, ways of its implementing. The 
works of thinkers of Medieval Russia expressed a call for active concern for 
the welfare of another person (Vladimir Monomakh), active philanthropy, 
which was considered as the basis of piety («The Word about ordeals»). 
The issues of the essence of human value (Joseph Volotsky), the greatness 
of the mind (Daniel Zatochnik), the perfection of the spirit (Nil Sorsky) 
were also covered. Dialogic ethics of M. Bakhtin, considering the sphere 
of intercultural interaction, offers a new understanding of the space of 
practical implementation of the principle of focusing on active care for 
the well-being of a person.

Keywords: dialogue, tradition, Russianness, counterculture, philosophy, 
ethics, Russian spirituality.

Основной формой выражения идеи философич-
ности в религиозной мысли Средневековой 
Руси стало представление о христианской до-

бродетели как принципе, требующем активной заботы 
о благе другого человека, деятельного человеколюбия. 
В этой форме она ярко проявляется в «Поучении» Вла-
димира Мономаха, призывавшего помогать сиротам, 
вдовам, нищим, странникам, защищать человека от 
притеснения «сильных», чтить старых «как отца, а мо-
лодых, как братьев» и т.д. [1]. Деятельное человеколю-
бие средневековый русский человек рассматривал как 
основу благочестия: «благочестивым он считал не того, 
кто проводит время в постах и молитвах, но того, кто 
добродетелен в жизни» [4, 55].

По нашему мнению, непосредственной основой 
признания высшей ценности человеколюбия выступа-
ла христианская идея о подобии человека Богу, что на-
шло яркое отражение в работах Иосифа Волоцкого [7]. 
Особая значимость придавалась также человеческому 
разуму (Даниил Заточник). В философии Древней Руси 
рассматривалась и проблема совершенствования чело-

века, его ума (Владимир Мономах) и духа (Нил Сорский). 
Безусловно, во всех этих идеях сохраняется присутствие 
основной гуманистической традиции – ориентации на 
деятельную заботу о людях.

Следует подчеркнуть, что со временем эта традиция 
только укрепляется. Как показывает анализ русских про-
поведей XVII в., любовь в них предстает не только глав-
ной добродетелью христианина, но и основой других его 
добродетелей. В этой связи очень интересно определе-
ние М.М. Бахтина относительно места культурных тради-
ций в контексте духовного развития общества: «Каждое 
явление культуры конкретно- систематично, то есть за-
нимает какую- то существенную позицию по отношению 
к преднаходимой им действительности других культур-
ных установок…» [2, 46]. Причем, если в католических 
проповедях этого периода любовь к ближнему рассма-
тривалась как уважение его интересов, непричинение 
ему вреда, то в православных проповедях она понима-
лась именно в ее деятельном аспекте, как сострадание, 
милостыня, бескорыстная помощь [10, 153]. Рассматри-
вая эту особенность русской гуманистической мысли на 
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примере подвижничества, Котельников В.А. называет ее 
харитативной обращенностью к миру (χαριϛ), любовным 
служением миру [9, 55].

В XVIII в. направленность на заботу о благе человека 
четко прослеживается в формирующихся в русской эти-
ки под влиянием Запада светских формах идеи гуманиз-
ма (М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Н.И. Новиков, А.Н. Ра-
дищев). Она выражается в отмечаемом исследователями 
[6, 93] придании основной значимости морали, в уста-
новлении приоритета нравственности (духовности) над 
разумом.

Влияние ориентации на деятельное человеколю-
бие прослеживается и в светских направлениях отече-
ственной мысли первой половине XIX в. Опыт пережи-
вания граней чувственной природы этой ориентации 
представлен в эстетическом гуманизме русских ро-
мантиков Н.М. Карамзина и В.А. Жуковского. Он вы-
ражается и в призывах В.Г. Белинского к практической 
деятельности как сущности нравственности в его кон-
кретном гуманизме.

В то же время, не найдя достаточных оснований 
для деятельного человеколюбия в светских идеях рос-
сийская философская мысль в поисках его глубинной 
природы в XIX в. обращается к религиозной и мета-
физической тематике. В этом контексте выделились 
два основных направления. Первое сосредоточилось 
на исследовании предельных форм выражения этого 
принципа. Оно было представлено «этикой непротив-
ления злу» Л.Н. Толстого и «этикой абсолютного добра» 
Ф.М. Достоевского. Второе направление сконцентри-
ровалось на выявлении особой природы взаимосвязи 
людей как источника и пространства реализации этого 
принципа. К нему относится учение о едином христиан-
ском человечестве и всеобщем нравственном законе 
П.Я. Чаадаева и «этика соборного добра» В.С. Соловьева. 
Это направление, ставшее особенно популярным, по-
лучило свое развитие и в первой половине XX в. (Л.П. 
Карсавин, С.Л. Франк, С.А. Левицкий, Б.П. Вышеславцев). 
В этот же период формируется еще одно самостоятель-
ное направление, связанное с исследованием метафи-
зического статуса человека как основы его подлинной 
морали, нацеленной на заботу о благе людей. Речь идет 
об эсхатологической этике творчества Н.А. Бердяева и 
богочеловеческой этике С.Н. Булгакова. 

Вместе с тем, представители евразийского направ-
ления в философии России критически рассматривали 
специфику российского развития и становление рус-
ской государственности в тюркских регионах. В трудах 
евразийцев неоднократно высказывается идея о много-
гранных и многоаспектных связях русских и тюрок, по-
влиявших на судьбы российской духовной традиции: 
«Пример монголо-татарской государственности (Чин-

гисхана и его преемников), сумевшей овладеть и упра-
виться на определенный исторический срок огромной 
частью Старого Света, несомненно, сыграл большую и 
положительную роль в создании великой государствен-
ности русской. Широко повлиял на Россию и бытовой 
уклад степного Востока. Это влияние было особенно 
сильно с ХIII по ХV век [ 14,18].

Историческое взаимодействие тюрок и славян фило-
софы- евразийцы воспринимали как обычный феномен 
не только межцивилизационного диалога, но прежде 
всего как отличительная особенность российского об-
щественно-исторического пути развития После распа-
да и упадка тюркских ханств, осколков Золотой Орды, 
Россия становится естественным восприемником мо-
гущественной Золотой Орды, а не только византийской 
имперско-православной традиции. Современный ис-
следователь историософских проблем евразийства С.Н. 
Пушкин отмечает: «Русская государственность могла 
стать преемницей монголо-татарской государственно-
сти в связи с тем, что лишь на Руси ее дух и идеи получи-
ли достойное преобразование в национально-религиоз-
ной форме» [ 13, 50].

И действительно, российско-тюркское взаимодей-
ствие носит «непрессованный» характер. Россия во-
плотила в реальной социальной практике принцип 
религиозной толерантности и полиэтничности, чего до-
статочно сложно проследить в государствах, сходных 
по геополитическому расположению своих территорий 
с Россией. В этом отношении справедлива я мысль, вы-
сказанная выдающимся евразийцем Н.С. Трубецким в 
его работе «Наследие Чингисхана»: «Московский царь, 
оказавшийся носителем …новой формы татарской го-
сударственности, получил такой религиозно-этический 
престиж, что перед ним поблекли и уступили ему место 
все остальные ханы западного улуса» [16, 242]. 

В советское время в официальной этике произошел 
отход от российской гуманистической традиции. В 60-х 
годах вводится понятие социалистического гуманизма 
как воплотившейся в советском государстве промежу-
точной стадии между буржуазным гуманизмом и комму-
низмом. Выступая в качестве идеологии пролетариата, 
он выражал высшую ценность не человека, а этого клас-
са, поскольку именно этот класс должен был путем борь-
бы с эксплуататорами привести общество к коммунизму. 
Идея гуманизма в ее традиционном российском пони-
мании ярко проявилась в неортодоксальной этической 
мысли. Например, диалогическая этика М.М. Бахтина, 
рассматривая сферу межкультурного взаимодействия, 
предлагает новое осмысление пространства практиче-
ской реализации принципа направленности на деятель-
ную заботу о благе человека. 

Противоречивость действительности в оценке в 
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оценке понятия традиции была отмечена еще в исследо-
ваниях М.М. Бахтина. Он назвал подобные явления ре-
альности полифонией, объединяющей «статические» и 
«динамические» черты в описываемой исследователем 
практике. В диалоге культур, по Бахтину, возможно дой-
ти до предела данной культуры, то есть выйти к исход-
ным, первоначальным, вечным вопросам и ответам. При 
этом «чужая культура только в глазах другой культуры 
раскрывает себя полней и глубже (но не во всей полно-
те, потому что придут и другие культуры, которые уви-
дят и поймут еще больше). Один смысл раскрывает свои 
глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, 
чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, 
который преодолевает замкнутость и односторонность 
этих смыслов, этих культур» [2,333] . 

Поясним, что идея российской специфики и «судеб 
русского мира» была одним из основных объектов рас-
смотрения в этической мысли России. Отличительной 
особенностью российской философской традиции, од-
новременно составившей и ее важнейшее достижение, 
является осуществленный ею глубокий анализ путей 
практического воплощения идеи человека как высшей 
ценности в отношении человека к другим людям. К чис-
лу основных рассматривавшихся форм ее выражения на 
этом уровне были любовь, добродетельность, милосер-
дие, обращенность человека к миру, его нацеленность 
на благо каждого человека и всего общества (общее бла-
го). Не ограничиваясь уровнем анализа индивидуально-
го отношения человека к людям, российская этическая 
мысль разрабатывает проблему выражения идеи гума-
низма на уровне всей системы человеческих взаимоот-
ношений, исследуя такие связанные с ней феномены, 
как соборность, всеединство. Основным содержанием 
нравственных требований к человеку, определявшихся 
российской религиозно-нравственных традицией, была 
сама идея «русского мира», представавшая в роли прин-
ципа должного отношения к людям. 

Общей чертой российских форм идеи морали явля-
ется их направленность на взаимоотношения людей, на 
человечество как единое целое, что позволяет говорить 
о выраженном в них особом глобалистическом типе этой 
идеи. По словам М.А. Маслина, «ХХ век внес в россий-
ский исторический процесс особенно тяжелую череду 
беспрецедентных переломов, взлетов и падений, отри-
цаний и потерь... Россия как бы втянулась в поставлен-
ный историей грандиозный и мучительно затянувшийся 
эксперимент на выживание» [11,50].

Такие перспективы грозят распадом государства, со-
циальной общности и усилят межрегиональные эконо-
мические, культурные и этнополитические диспропор-
ции. Судьбы духовности тех или иных этнокультурных 
общностей – проблема весьма сложная и невозможно ее 
разрешить, не опираясь на исследования исторического 

контекста наследия.

Распад государств исторически не является чем-то 
новым, этот для кого-то печальный процесс – естествен-
ное явление, особенно для имперских систем. Сохране-
ние единства России становится проблемой не менее 
злободневной нежели укрепление «единения народов 
СССР», в ХХI веке выживание столь обширного унитарно-
го государства представляется маловероятным. По сло-
вам Ю. Бохеньского, «современная духовная ситуация не 
дает оснований для прометеевских представлений, для 
веры в человеческое всемогущество…». [5,98] .

Общественная мысль, отображая прошлую и настоя-
щую общественную жизнь в то же время сама влияет на 
нее, нередко предугадывая ее дальнейшее развитие, со-
действуя ее активизации, вызывая новые общественные 
движения- или, наоборот, замедляя ее, способствуя кон-
сервации идей и взглядов. В общественной мысли при-
сутствует и прошлое и настоящее, и будущее - хотя бы в 
виде различного рода прогнозов, утопий и т.д. Как четко 
заметил В.А. Сендеров относительно культурного кон-
цепта «русского мира», многое оказалось драматичным 
для судеб традиций российской духовности: «пансла-
визм абстрактной идеей отнюдь не является…привел 
страну к поражению и к гибели. Близкая к панславизму 
идеология «русского мира» не может с ним все-таки со-
впадать. Мощным корректором выступает советский 
менталитет» [15, 138].

Укажем, что общественная мысль представляет со-
бой динамическую систему взглядов определенного 
класса, социальной группы или общества в целом. Не-
обходимо при этом подчеркнуть явственно подраз-
умеваемый факт зависимости общественной мысли от 
породившей ее общественной жизни, общественных 
отношений. В России материальной стороне жизни 
отводилось второстепенное место. Эта позиция при-
обретала довлеющее значение, когда проводилась по-
литика изоляционизма и утверждение мессианизма. 
Однако тенденции современного культурного созна-
ния и интеграция в мировое пространство, где господ-
ствую довольно высокие запросы к материальному 
потреблению, оставляет мало надежды на сохранение 
единого пространства не только бывшего СССР, но и со-
временной России. 

В современную эпоху широкое распространение 
получила массовая потребительская («рыночная») 
культура, для которой характерно доминирование ма-
териальных (потребительских) ценностей и уменьше-
ние значимости нематериальных ценностей. Снижение 
уровня духовности культуры отражается и на мораль-
ном сознании людей, приводя к уменьшению значи-
мости в нем нематериальных ценностей и увеличение 
важности материальных.
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Снижение духовности личности и общества имеет 
целый ряд негативных последствий. Исследователи свя-
зывают с этим утрату базовых смысложизненных ориен-
тиров человека, рост напряженности и конфликтности 
отношений, деградации социума (разрушение социаль-
ных связей). Это влияет и на экономику. Преобладание 
своекорыстных, собственнических интересов ведет к ра-
дикализации естественного для рынка «экономического 
эгоизма», отходу от принципов сотрудничества и ориента-
ции на неограниченное обогащение любыми средствами. 
Некоторые исследователи видят в этом основную причину 
мирового финансово-экономического кризиса [12 ,123]

Именно духовные ценности образуют основу вну-
треннего мира человека, являются выражением его 
индивидуальности. Нивелирование их значения в мо-
ральном сознании индивида ведет к опустошению его 
личности. Духовные ценности являются важной основой 
и одним из источников социальной взаимосвязи людей. 
Это отмечается в российской этической мысли [5, 45] 
и находит подтверждение в исследованиях в области 
нейробиологии [17]. Поэтому снижение их значимости в 
обществе ведет к разрушению социальных связей. Угро-
за индивидуальности человека и угроза положительным 
(конструктивным) человеческим взаимоотношениям яв-
ляются главными вызовами духовного кризиса человеку. 

Негативная роль духовного кризиса проявляется так-
же и в том, что, по всей видимости, он является глубин-
ной причиной возрастания роли масс и даже тенденции 
к формированию глобальной политической системы, 
основанной на подчинении личности. Опустошение 
внутреннего мира человека, его личности, реализуясь в 
обществе в больших масштабах, ведет к формированию 
«человека массы», описанного Ханной Арендт. Пере-
оценка материальных ценностей, устремленность к ним 
и к власти как к средству их приобретения лежит в осно-
ве желания некоторых сетевых и классических полити-
ческих элит сформировать глобальную систему господ-
ства. Это делает духовный кризис главной глобальной 
проблемой современности. 

Каковы перспективы использования гуманизма для 
противодействия кризису духовности? Рассматривая 
этот вопрос нельзя обойти вниманием критические за-
мечания некоторых современных мыслителей в адрес 
утверждаемой им идее свободы человека. Ее подробное 
изложение представлено в работах современных глав 
православной и католической конфессий – патриарха 
Кирилла и папы римского Франциска XVI. Они указыва-

ют на то, что одного утверждения человеческой свободы 
не достаточно для преодоления духовного кризиса, что 
для этого свобода должна объединяться с нравственно-
стью, со сферой моральных требований и ограничений.

Безусловно, многие западные исследователи отме-
чают, что России для того, чтобы достичь постиндустри-
альной фазы развития в соответствии с ее реальными 
природными особенностями потребуется десятки лет 
упорной работы, громадных капитальных вложений. Не 
существует на сегодня уверенности, что общество найдет 
в себе сил для того, чтобы осуществить такую грандиоз-
ную программу вторично. Данная критика направлена на 
традиционализм как мировоззрение. Имеющиеся в ней 
нравственные требования имеют характер мировоззрен-
ческих ориентиров, а не морального долга. Гуманизм как 
мировоззрение в действительности не содержит и не мо-
жет содержать ни самостоятельной сферы нравственных 
требований, ни сферы феноменов воли, необходимых 
для следования им. Данные сферы могут существовать 
и иметь самостоятельную силу и значение лишь в систе-
ме морали. Таким образом, данная критика гуманизма 
является дополнительным свидетельством в пользу не-
обходимости разработки его как морали, которая будет 
содержать все необходимое для обеспечения человека 
надежной системой нравственных ориентиров.

Таким образом, главными вызовами духовного кри-
зиса человеку является угроза индивидуальности че-
ловека и угроза положительным (конструктивным) че-
ловеческим взаимоотношениям. По мысли М.С. Кагана, 
«духовность – это атрибут человека как субъекта…, а 
бездуховность – признак утраты личностью ее субъек-
тивных качеств и ее вырождение в простой субъект в 
подобие животного или механизма» [8, 136]. 

Для эффективного противодействия им необходимо, 
чтобы мораль гуманизма формирующегося глобаль-
ного общества основывалась и на индивидуалистиче-
ском, и на глобалистическом типе идеи гуманизма. Ее 
индивидуалистическая основа будет способствовать 
утверждению и защите человеческой индивидуально-
сти, обоснованию необходимости развития разума, ин-
теллектуальных и творческих способностей человека, 
обогащению его внутреннего мира, освобождению и 
развитию духа, формированию стремления к самосо-
вершенствованию, в том числе духовно-нравственному, 
и самореализации. Ее глобалистическая основа – ориен-
тации людей на конструктивные взаимоотношения, со-
хранению их положительной взаимосвязи.
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Аннотация: В статье предлагается гипотеза, что сознание представляет со-
бой высокоуровневое взаимодействие, которое заключается в передаче 
каузальности без передачи информации. Рассматриваются некоторые ранее 
не обсуждаемые свойства сознания, среди которых свойство занимать поло-
жение надсистемы, по отношению к любой системе, в том числе, по отноше-
нию к состояниям самого сознания, а также свойство заполнять каузальный 
разрыв и свойство формировать каузальную среду. Рассмотрен вопрос соот-
ношения нейрофизиологических подходов к изучению сознания на примере 
теории интегрированной информации Дж. Тонини и теории когнитома К.В. 
Анохина. Делается вывод, что последняя теория имеет значительно больший 
потенциал для развития, однако, для это необходим новый понятийный ап-
парат, включающий такие понятия как каузальная среда, неопределенность, 
а также понятие о несистемах, как о комплексах невзаимодействующих друг 
с другом элементов.

Ключевые слова: нейронные теории сознания, ментальная каузальность, ин-
формация, теория несистем, каузальная среда.

ON THE QUESTION OF THE DEFINITION 
OF CONSCIOUSNESS. CONSCIOUSNESS 
AS CAUSATION WITHOUT INFORMATION 
TRANSFER

A. Safronov

Summary: The article proposes a hypothesis that consciousness is a 
high-level interaction, which consists in the transmission of causality 
without the transmission of information. Some previously not discussed 
properties of consciousness are considered, including the property to 
occupy the position of a supersystem in relation to any system, including 
in relation to the states of consciousness itself, as well as the property to 
fill the Causal gap and the property to form a causal environment. The 
question of the correlation of neurophysiological approaches to the study 
of consciousness is considered in the example of the theory of integrated 
information by G. Tonini and the theory of cognitoma by K.V. Anokhin. 
It is concluded that Anokhin’s theory has a much greater potential for 
development, however, this requires a new conceptual apparatus, as well 
as concepts of the causal environment, uncertainty and the concept of 
non-systems as complexes of non-interacting elements with each other.

Keywords: neural theories of consciousness, mental causation, 
information, theory of non-systems, causal environment.

Свойство сознания передавать каузальность 
без передачи информации

Почему герой романа Умберто Эко «Имя Розы» Виль-
гельм Баскервильский не стал смачивать слюной 
палец, листая экземпляр второй книги «Поэтики» 

Аристотеля? Потому что он догадался, что слепец Хор-
хе пропитал страницы этой книги быстродействующим 
смертельным ядом. Однако, что скрывается за формули-
ровкой «он догадался»? Какого рода это влияние, и что 
выступает здесь в качестве причины? Если бы кто-то со-
общил Вильгельму о том, что страницы пропитаны ядом, 
то причиной его предусмотрительного поведения было 
бы это сообщение. Но Вильгельму об этом никто не со-
общал, и он сам сделал этот вывод, соотнося факты при 
расследовании преступлений в аббатстве. В то же время, 
сам Вильгельм никак не может быть единственной при-
чиной собственного поведения в данном случае, так как 
ядовитые страницы книги являются для него внешним 
фактором. Так что же в мире романа Умберто Эко оказа-
ло это предупредительное влияние?

Мы вынуждены признать, что главная причина тако-

го поведения Вильгельма, как ни странно, в том, что сле-
пец Хорхе пропитал страницы ядом. Именно это в итоге 
остановило Вильгельма от опрометчивого поступка. Но 
эта же причина привела к иному результату в случае с не-
сколькими жертвами Хорхе, которые не догадались о его 
коварстве. Различие между Вильгельмом и менее удач-
ливыми временными обладателями книги Аристотеля в 
романе в том, что основная действующая причина (про-
питывание листов ядом) действовала для них в разных 
условиях. И в случае Вильгельма эта причина действова-
ла на него как недостающее звено в цепи рассуждений, 
как ключ к разгадке преступления, который позволил бы 
свести все части в единую картину. Хотя Вильгельм и по-
лучал сведения о смертях, и знал, что было орудие убий-
ства, но он не знал какое это было орудие. Недостаток 
информации об этом побудил средневекового детектива 
смоделировать в своем сознании модель возможных ва-
риантов прошлых и будущих событий. И его удачная до-
гадка спасла его жизнь, одновременно погубив злодея.

Подобно Вильгельму Баскервильскому каждый че-
ловек прогнозирует в сознании прошлые и будущие 
события, достраивая, таким образом, неизвестную, но 
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важную информацию о реальности или воображаемой 
реальности. В этом смысле каждый человек - немного де-
тектив. Без такой способности человеку по-сути не было 
бы доступно очень многое, что мы считаем нормой в по-
ведении. Как отмечает В.В. Васильев в книге «Сознание и 
вещи» [1], важным свойством сознания является его спо-
собность устанавливать принцип соответствия прошло-
го и будущего, и на этом основании в некоторой степе-
ни предвидеть какие-либо события будущего. Он пишет: 
«Вспомним, что принцип соответствия прошлого и буду-
щего, из которого вытекает каузальная вера, говорит нам 
о том, что при полном повторении совокупных событий 
должны повторяться и те совокупные события, которые 
предшествовали им и следовали за ними в прошлом». 

Вильгельм Баскервильский должен был знать о том, 
как ведут себя яды и наверняка сталкивался с их дей-
ствием в прошлом, наблюдая жертв отравления. Однако, 
медицина описываемого времени не позволяла устано-
вить причину смерти, а улики, напротив, сбивали с толку. 
И все же Вильгельм догадался о яде. Как было отмечено 
выше, именно отравление листов книги Хорхе повлия-
ло на поведение Вильгельма, в противном случае он не 
стал бы защищать свои пальцы от страниц отравленной 
книги. Но при этом, и это ключевой вопрос, имела ли ме-
сто передача информации об этом событии к Вильгель-
му? Иными словами, было ли сопряжено это влияние с 
передачей информации? Как мы указали, о коварном 
деянии Хорхе никто в аббатстве ничего не знал. В то же 
время, нельзя сказать, что информации совсем не было. 
Но эта информация была как бы закодирована в проис-
шествиях, мельчайших намеках, уликах, деталях, попав-
ших во внимание Вильгельма. То есть можно условно 
сказать, что Хорхе послал Вильгельму и всем остальным 
«шифрованное» послание, но если другие в нем увидели 
предзнаменование и божий гнев, то Вильгельм смог его 
расшифровать.

Осознание чего-либо как моделирование прошлого 
или будущего, или их взаимосвязи, сопряжено с рас-
шифровкой некоего кода, на что, в частности, указал 
Д.И. Дубровский, рассуждая о природе этого явления 
[2]. Он пишет, подразумевая под СР - субъективную ре-
альность или просто сознание: «Рассмотрим пример. Я 
вижу сейчас дерево перед окном. Переживаемый мной 
образ дерева есть явление СР (обозначим его О), его 
носителем (согласно современным представлениям) 
является определенная мозговая нейродинамическая 
система (обозначим ее Х). Связь О и Х специфична в том 
плане, что О и Х есть явления одновременные и одно-
причинные, они находятся в отношении взаимоодноз-
начного соответствия. Такой тип функциональной связи 
я называю кодовой зависимостью. Х является кодом О. 
Поэтому нейро-физиологическое объяснение данного 
явления СР О состоит в расшифровке его нейродинами-
ческого кода Х». 

Там же он добавляет: «Что означает задача расшиф-
ровки кода? Ведь информация существует исключитель-
но в кодовой форме. Это может означать лишь одно: пре-
образование непонятного для данной системы кода в 
понятный. А постольку существуют два типа кодов, я на-
зываю их «естественными» и «чуждыми». «Естественные» 
коды непосредственно «понятны» той системе, которой 
они адресованы, «прозрачны» для нее, не требуют опе-
рации декодирования (слово «дерево» сразу понятно 
человеку, хорошо знающему русский язык, ему не нужно 
специально (сознательно) анализировать физические 
и структурные свойства этого кодового объекта и т.п.). 
Информация в форме естественного кода «готова» для 
управления. «Чуждые» коды требуют декодирования. 
Но это означает не что иное, как преобразование «чуж-
дого» кода в «естественный» код. После того как найден 
и закреплен способ такого преобразования, «чуждый» 
код становится для самоорганизующейся системы «есте-
ственным», что знаменует акт ее развития»».

Обратим внимание, что Дубровский не указывает 
на то, каким образом происходит расшифровка кода 
или «осознание» чего-либо. Он указывает, что есть про-
цесс расшифровки, который переводит «чуждый» код в 
естественный. Но это не проливает свет на то, происхо-
дит ли эта расшифровка в тот момент, когда у человека 
оказывается вся необходимая информация или же он 
способен понять «чуждый» код и в ситуации недостатка 
или почти полного отсутствия информации. Заметим, 
однако, что в данном случае, это ключевой момент. Ду-
бровский в том же исследовании пишет, что эволюцион-
но кодовые зависимости и их расшифровка начинается 
со структур ДНК, и далее органически продолжается на 
уровне нейронных процессов. Так как для ДНК почти не 
применима успешная расшифровка неполных сообще-
ний, можно предположить, что Дубровский имеет в виду 
под декодированием кода и под переходом от «чуждо-
го» кода к «естественному» сбор недостающей информа-
ции, а не креативное формирование «догадки». Но ведь 
субъективная реальность воспринимается нами как 
творческая, креативная среда.

В связи с этим возникает непростой вопрос. Как соот-
носятся передача каузальности и передача информации 
для нейронных и ментальных процессов. Отражает ли 
человек реальность или хотя бы отчасти креативно фор-
мирует ее? Интуитивно нет сомнений, что он во-многом 
креативно формирует ее, поскольку имеет место вооб-
ражение, предвидение, планирование и т.д. Человек 
формирует реальность ещё и потому, что она дана ему 
неполно, и известно, что имеет место лишь иллюзия 
полноты восприятия человеком окружающего мира. 
(Крис Фрит «Мозг и душа. Как нервная деятельность 
формирует наш внутренний мир»). Но это порождает 
парадокс. Если человек достраивает свою реальность, 
и при этом эта субъективная реальность соотносился с 
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действительностью, значит, он успешно формирует эту 
реальность в условиях недостатка информации, причем 
далеко не всегда на основе опыта (или как его называет 
Васильев, принципом соотношения прошлого и будуще-
го). И речь идёт не о кантовских синтетических суждени-
ях априори, а о креативных «догадках» сознания, кото-
рые и отражают, и достраивают действительность.

Что есть такая догадка, или креативное озарение, 
или, проще говоря, что есть осознание, в таком случае? 
Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, рассмо-
трим более подробно, отличие между ситуациями, когда 
передача каузальности и передача информации проис-
ходят вместе и когда каузальность не сопровождается 
передачей информации, необходимой в достаточной 
мере для каузального влияния. Очевидно, что в первом 
случае речь идёт об обычной каузальности, а во втором 
- о креативном озарении или догадке (хотя при этом до-
гадка не обязательно должна быть верной). И главной 
проблемой здесь оказывается вопрос о достаточности 
информации для соответствия каузальному действию, и 
о возможности такого каузального действия при недо-
статочном уровне информации. 

Является ли, например, передача закодированной 
информации достаточной для каузальности? Скажем, 
при соударении шаров каждый шар «сообщает» другому 
не только импульс, но и в полной мере информацию о 
своём импульсе. Так же и преподаватель, давая студен-
там домашнее задание, не только становится причиной 
того, что студенты будут его выполнять, но и делает это 
путем передачи информации. Каузальность в класси-
ческом случае происходит одновременно с передачей 
информации. Но если информация закодирована и не 
может быть раскодирована, то она как будто не оказы-
вает и влияния. Так если преподаватель дает задание 
на китайском языке группе, не говорящей по-китайски, 
то задание вряд ли кто-то выполнит, и каузальность в 
привычном смысле как будто не будет иметь место. То 
есть условием классической каузальности является не 
просто передача информации, а передача информации 
в том виде, в котором она может быть декодирована. 
И в классическом случае здесь есть два варианта: либо 
адресат уже имеет ключ к коду, либо ключ содержится 
в самом послании. При этом большинство случаев, рас-
сматриваемых в науке, относится к классической схеме 
связи информации и каузальности. 

В физическом мире взаимодействие всегда под-
разумевает и передачу информации. Это относится и к 
классическому миру, и к релятивистскому, и к квантово-
му. Единственный процесс, для которого это правило, 
возможно, не выполняется это поглощение тела чёрной 
дырой. Есть предположения, что информация о погло-
щающем теле пропадает. Однако, нам в действительно-
сти неизвестно, что происходит при этом, и информация 

«стирается» для внешнего наблюдателя. Вполне можно 
предположить, что с точки зрения системы самого тела 
и чёрной дыры между ними происходит обмен инфор-
мацией, как и в любом другом случае. 

В мире химических соединений передача информа-
ции и каузальности также синхронизированы, но значи-
тельно усложняется набор взаимодействующих агентов, 
и повышается «ценз» взаимодействия. Чтобы вступить в 
химическую реакцию молекулы должны соответствовать 
набору взаимных условий. На биологическом уровне 
«ценз» ещё сильнее повышается. Взаимодействие моле-
кул ДНК или, тем более, клеток, сопряжено с передачей 
информации между ними, но эта информация тщатель-
но закодирована. И если декодирование информации не 
происходит, невозможно и взаимодействие. Сложность 
биологических кодов очень высока, и число возможных 
несовместимых другими с другом агентов взаимодей-
ствия резко возрастает.

Следующий принципиально более сложный уровень 
кодирования информации имеет место в нервной систе-
ме живых организмов. Это связано с тем, что нейронная 
система кодирования - коннектом мозга животного или 
человека – значительно сложнее, чем биологическая си-
стема кодирования – ДНК. Как пишет С. Сеунг [3]: «Ваш 
геном – последовательность нуклеотидов вашей ДНК, 
представляемая как длинный ряд букв четырехбуквен-
ного алфавита. На рисунке показан фрагмент этой книги 
в три миллиарда знаков. Полный ее объем – миллион 
страниц. А коннектом – вся совокупность связей между 
нейронами нервной системы. Сам термин (как и геном) 
предполагает полноту охвата. Коннектом – не одна связь 
и даже не множество. Это все связи. Ваш мозг в принци-
пе можно исчерпывающе описать такой же диаграммой, 
как и для червя C. elegans, только эта диаграмма будет 
куда сложнее». 

Особенность кодирования для нервной системы 
заключается в том, что она имеет возможность коди-
ровать не только внутренние состояния системы, но и 
создавать коды образов чувственный (внешних) объ-
ектов, и коды их взаимных соотношений. Кодируется 
также и ответная реакция агента, которая становит-
ся «зашифрованным» посланием для других агентов. 
Можно предположить, что при этом набор взаимо-
действующих агентов и набор шифров снова экспо-
ненциально восторгает, и «ценз» взаимодействия, под 
которым мы понимаем сложность подбора «ключа» 
или декодирования одним агентом кода другого, так-
же растёт. Поэтому обойтись без креативных «догадок» 
или озарений сознания на этом уровне, вероятно, уже 
невозможно. Креативность сознания становится вы-
нужденной ценой за беспрецедентную сложность тех 
кодов, которые оно расшифровывает, по всей видимо-
сти, при недостатке информации.
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И остается вопрос: можно ли считать расшифровку 
сознанием таких кодов окружающего мира отражением, 
или необходим согласиться, что человек достраивает 
свою реальность сам? Учится ли человек, скажем, гово-
рить на языке родителей, или творчески формирует свой 
язык в процессе общения с родителями? Изучаем ли мы 
в школе математику, или создаём свою математику, ко-
торая оказывается удивительно похожа на изучаемую… 
и так далее. Ведь если все это так, и верны эти гипотезы, 
то имеет место до сих пор неизученное явление приро-
ды - передача каузальности без передачи информации, 
которую мы привыкли называть творчеством. 

Как было показано на примере выше, Вильгельм Ба-
скервильский оказался единственным участником собы-
тий романа, кто смог полностью расшифровать действия 
слепца Хорхе. Настолько сложным и замысловатым был 
этот код. Вильгельм, как, впрочем, и настоятель аббат-
ства, и ученик Вильгельма, и некоторые другие, осозна-
вали, что имеет место «зашифрованное послание» ещё 
до того как оно было расшифровано. Или, переводя, на 
обычный язык, они осознавали, что имеет место некий 
набор неизвестных событий-причин, без которых не-
возможно объяснить происходящие события-следствия. 
Иными словами, действия Хорхе повлияли на окружаю-
щих людей при том, что никто ещё не знал какие и имен-
но это действия. 

Здесь может возникнуть сомнение, что причинами 
подозрений в аббатстве стали не действия Хорхе, а най-
денные там мертвые тела послушников. Ведь настоятель 
призвал Вильгельма к проведению расследования уже 
после того, как произошли убийства. Классические при-
чины, как известно, всегда материальны, и нам кажется, 
что не может быть какой-то нематериальной причины. В 
частности, уже упомянутый выше В.В. Васильев [1, с.136] 
по этому поводу пишет: «Еще раз напомним, что каузаль-
ная вера требовала от нас признания того, что прошлые, 
уже несуществующие ряды событий могут влиять на ак-
туальное развитие событий. Чтобы не впасть в противо-
речие, мы замещали эти несуществующие ряды событий 
актуальными ментальными состояниями. Но при такой 
замене получалось, что составные части причин насту-
пающих событий не могут быть даны в нашем непосред-
ственном опыте, что опять-таки не стыковалось с требо-
ваниями каузальной веры. Сейчас мы видим, как можно 
обойти эту трудность. Несуществующие ряды событий, 
влияющие на их актуальный ход, могут быть замещены 
не только приватными ментальными состояниями, но 
и некими физическими данностями, выражающими от-
личие того мира, в котором события будут развиваться 
одним способом, от того, в котором они развивались бы 
каким-то другим способом».

Действительно, мы всегда стремимся увидеть причи-
ны в физических данностях, и заменить в цепочке рассуж-

дений все идеальные составляющие, на материальные. 
Но как в таком случае объяснить, что движущей силой 
для поведения человека становится его незнание? А точ-
нее неполное знание. Настоятель аббатства догадывал-
ся, что имеет место цепочка намеренных убийств, но он 
не знал, кто убийца. Движущим мотивом чтобы призвать 
на помощь брата Вильгельма, таким образом, послужи-
ло частичное знание настоятеля аббатства, а точнее, не-
знание им всей картины. Формально под незнанием, мы, 
конечно, имеем в виду «знание о незнании», так как само 
по себе незнание не может приводить к активным дей-
ствиям. Но что есть «знание о незнании», которое еще 
называют осознанием проблемной ситуации?

В терминах статьи, это зашифрованное послание, ко-
торое не содержит ключа для своего декодирования. О 
таком послании известно, что оно есть, но неизвестно, 
что оно означает. Например, как забытое слово, которое 
«вертится» на языке. В действительности, единственный 
способ расшифровать такое послание - метод перебора 
ключей или перебора «догадок». Сознание воссоздает 
смысл послания при разных воображаемых ключах и 
оценивает получаемый результат, и если оказывается, 
что какая-то из догадок даёт неожиданное совпадение, 
то такая догадка обретает статус озарения. Однако, при-
мерно таков же механизм подбора ключей и между мо-
лекулами ДНК. Но есть и важное отличие, которое заклю-
чается в том, что, как мы указали, список для перебора 
возможностей для сознания непосильно велик. Чтобы 
совершать выбор в пользу одной из версий расшифров-
ки послания в конечное обозримое время сознанию, 
вероятно, требуется не просто интуитивно сократить 
список перебора, щедро предлагаемого подсознанием, 
но и творчески, а значит с помощью образного или аб-
страктного мышления сконструировать свой вариант 
расшифровки.

На нейронном уровне этот процесс, вероятно, от-
носится к наиболее сложным и энергозатратным. И 
он заключается в том, что в мозге формируются новые 
нейронные связи или в значительной мере и за очень 
короткое время (а не путём длительного обучения) изме-
няется сила существующих связей. Возможно, происхо-
дит какой-то дополнительный, до сих пор не изученный 
вид нейронной связи, сверхкоммуникация, нейронная 
сверхпроводимость или нейронный «пробой» (озаре-
ние), превышающий некое пороговое значение. Кроме 
того, в статье «Causal topology and non-material causes» 
[4] обсуждалась возможность динамических изменений 
на уровне каузальных топологий, резко повышающих 
эффективность возможных нейронных коммуникаций 
за счёт топологических эффектов в дополнительных 
измерениях. Все эти дополнительные возможности об-
суждаются потому, что для решения такой задачи как 
производство обоснованной «догадки» нервной систе-
ме часто недостает проводимости каких-либо связей в 
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существующей «нейросети», и она как бы достраивает 
недостающий для адекватного восприятия реальности 
уровень связей. 

В то же время, представляется, что наиболее эффек-
тивной нейронной коммуникацией, которая позволяла 
бы решать человеку задачи такого уровня была бы неин-
формационная коммуникация. А именно коммуникация 
передающая каузальность без участия передачи необ-
ходимой информации. Необходимость таких коммуни-
кацией обусловлена тем, что информационные комму-
никации нейронов беспрецедентно сложны, и в рамках 
информационных потоков в мозге человека неизбежно 
должны формироваться области информационной не-
определенности, области информационного разрыва, 
выделение в топологии нейродинамических процес-
сов обособленных информационных онтологий. Также 
представляется, что сложность и уровень ментального 
восприятия действительности человека или животного 
непосредственно связаны со сложностью разветвлен-
ной системы таких обособленных областей, разрывов и 
неопределенностей, а не с уровнем интегрированный 
информации, как полагает, например, Дж. Тонини (тео-
рия интегрированной информации). Точно также как ин-
теллектуальный уровень человека тем выше, чем в бо-
лее сложных и неопределенных условиях он способен 
принимать адекватные решения.

При детальном изучении подобных ситуаций и слу-
чаев, когда сознание человека достраивает реальность 
и находит в ней незаполненные пустоты, и стремится их 
заполнить, как, например, в случае воображения, или 
когда мы говорим, что человек «догадался», «предви-
дел», «предвосхитил», следует предположить, что воз-
можно имеет место каузальность без передачи инфор-
мации. Как на нейронном, так и на логическом уровне.

По мнению таких исследователей как Д. Чалмерс [5] и 
Д.И. Дубовский [6], сознание как форма взаимодействия 
представляет собой информацию особого рода. Это не 
просто информация, а «информация об информации» 
или «информация изнутри». Действительно Вильгельм 
не имел информации о Хорхе, но он имел информацию о 
том, что информация о Хорхе существует. Он не знал, кто 
убийца и каково орудие убийства, но знал, что есть и то, 
и другое. Но как было показано, такая информация (об 
информации) далеко не всегда сама является информа-
цией в том смысле, что она содержит в себе элементы не-
информации, то есть того, что не может быть выражено 
«словами», пока оно не будет декодировано сознанием.

Также известны исследования Т.Нагеля [7] «Каково это 
быть летучей мышью?» и Ф.Джексон «Комната Мэри» [8], в 
которых допускается, что информация может быть также 
и нефизической. Нагель называет ее информацией «как», 
к Джексон приводит к понятию нефизической информа-

ции в виде несуществующих на физическом (а значит и 
нейронном уровне) ощущений или восприятий, называ-
емых квалиа. Оба исследования связывают сознание с 
нефизической информацией. К сожалению, эти исследо-
ватели не предложили нейронные модели сознания, ко-
торые бы связали квалиа с нейронными процессам.

Другой также уже упомянутый исследователь созна-
ния Джулио Тонини [9] считает, что сознание является 
особой формой информации, а именно интегрирован-
ной информацией. По его мнению, информация воз-
никает там, где уровень интегрированной информации 
очень высок. Также есть известная позиция Дж. Серля, 
который убеждён, что сознание связано с информацией, 
но при этом оно не сводится к известным нам информа-
ционным процессам в мозге. Иными словами, мозг, по 
его мнению, это не только компьютер, но и что-то ещё, 
и для объяснения сознания необходимо понять, что ещё 
делает мозг кроме передачи информации.

Отечественный исследователь сознания К.В. Ано-
хин [10] также не сомневается, что сознание некоторым 
образом связано с информацией, но считает недоста-
точным исследование информационных процессов в 
коннектоме мозга, полагая, что сознание является про-
дуктом надструктуры или гиперструктуры - когнитома 
мозга. По мнению Анохина, теория сознания должна 
учитывать тот факт, что сознание оперирует не просто 
безликими информационными связями, а смыслом.

Таким образом, практически все исследователи со-
знания сходится в том, что понятие сознания каким-то 
образом связано с понятием информация, и что это ин-
формация особого рода. Однако, до сих пор не было 
предложено исследовать этот вопрос с той точки зрения, 
что сознание есть передача влияния между агентами без 
передачи информации, либо с передачей закодирован-
ной информации, которую агент не в состоянии деко-
дировать. В этом смысле сознание представляет способ 
существования каузальной связи между агентами в ситу-
ации информационной неопределенности. Под агентами 
при этом понимаются как люди, так и каузально связан-
ные нейродинамические области отдельного мозга.

Как указывалось выше, при переходе от физических 
к химическим и далее биологическим процессам резко 
возрастает «ценз» взаимодействия за счёт того, что ус-
ложняется, специфицируется передача информации. 
Возрастает демаркация «свой» - «чужой». Агентам стано-
вится все сложнее найти «своих». И поэтому естественно 
предположить, что на определённом уровне передача 
взаимодействия стала бы просто невозможна, если бы 
не возник дополнительный способ такой передачи - не-
зависимый от информационного потока. 

О том, что сознание является эффектом сложности 
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нейронной сети говорится уже давно, и этот путь иссле-
дования является до сих пор мейнстримом. Однако, мы 
видим, что многие прорывные работы в этом направле-
нии, сделанные за последние десятилетия, так и не при-
вели к пониманию природы сознания. Возможно, это 
связано с тем, что исследователи искали способы описа-
ния связей нейронов в сети, их комбинаций и т.п., но не 
учитывали то, что фундаментальная особенность созна-
ния, вероятно, заключается не в интеграции информа-
ции, а напротив в ее «расщеплении», и что особенность 
«информации об информации» как раз заключается в 
том, что она может иметь место без самой информации, 
или без достаточного ее уровня.

Проведя теоретическое исследование свойств созна-
ния и сопоставляя их с условиями нейронных процессов 
[11], автор статьи пришёл к выводу, что онтологическое 
или информационное «расщепление» необходимо для 
того, чтобы обусловить феноменальные свойства созна-
ния, описанные Д. Чалмерсом, Т. Нагелем, Ф. Джексоным 
и др. Предельной возможностью, которую предлага-
ет модель «нерасщепленного» нейронного процесса, 
является нейронная сверхпроводимость, или сверх-
эффективная нейронная коммуникация. В этом случае 
сознание представляется как нелокальная передача 
информации за счёт искривления каузальной тополо-
гии нейронных связей. Однако, даже такая теоретиче-
ская возможность недостаточна, так как не отвечает на 
вопрос «кто» является сознательным агентом (в форму-
лировке К.В. Анохина). Онтологическое, или информа-
ционное, «расщепление» (что в силу Закона сохранения 
информации можно считать почти синонимами), напро-
тив, позволяет теоретически выделять процессы относя-
щиеся непосредственно к деятельности агента сознания, 
обусловить их взаимное отображение. В этом случае со-
знание также каузально «заполняет» информационный 
разрыв, описанный выше. Оно создает каузальную сре-
ду определенности в условиях недостатка информации. 

Свойство сознания формировать надсистему 
и его динамическое ядро

В пользу «расщепленной» или, проще говоря, не мо-
нистической концепции сознания косвенно говорят и 
другие его свойства. Например, это свойство - занимать 
положение надсистемы по отношению к бессознатель-
ным состояниям и сознательным состояниям более низ-
кого уровня. Поясним это на двух примерах. 

Первый пример имеет отношение к эволюции мозга. 
Известно, что мозг от животного к человеку эволюцио-
нировал путём усложнения структуры за счёт трансфор-
маций и появления новых областей. Мозг имеет слои-
стую структуру. В частности, до сих пор есть животные, 
у которых основная часть мозга это ствол и мозжечок – 
это рептилии. И посольскому можно предположить, 

что субъективный опыт таких животных формируется 
с помощью существующих отделов мозга, то мозжечок 
играет в этом важную роль. Дальнейшее развитие моз-
га связано, в том числе, с появлением коры полушарий. 
Вначале возникает древнейшая кора, потом старая кора, 
и потом новая кора полушарий головного мозга. Веро-
ятно, что при таком развитии мозга субъективный опыт 
примата или человека формировался преимущественно 
за счёт все более новых структур. При этом более старые 
структуры приобретали смешанный функционал: моз-
жечок человека теперь во многом отвечает за координа-
цию движений, области, связанные с древней корой - за 
обоняние, а старая кора преобразовались, например, в 
гиппокамп, где формируются эмоции и происходит кон-
солидация памяти. 

Можно предположить, что если в мозге человека 
именно новая кора отвечает за высшие нервные функ-
ции — сенсорное восприятие, выполнение моторных 
команд, осознанное мышление, речь у людей, то эта но-
вая кора в то же время «лидирует», «задаёт тон» всему 
процессу субъективного восприятия, формируя как бы 
надсистему по отношению к предыдущим когнитивных 
«лидерам» в мозге. Однако, здесь весьма важно не сле-
довать ошибочному суждению Пола Маклина [12], кото-
рый предложил гипотезу о «триедином мозге», который 
состоит из трёх отделений - рептильный мозг, лимби-
ческая система и неокортекс. По мнению Маклина, су-
ществует три центра психической активности, которые 
по-своему реагируют на происходящие события. Эта те-
ория была опровергнута именно на том основании, что 
она разделяла мозг на самостоятельные области, что не 
подтвердилось на практике, так как несмотря на слои-
стую структуру мозг функционирует как единое целое. 
Поэтому предполагая, что более «молодые» отделы моз-
га «лидируют» в формировании ментальных процессов, 
мы в то же время имеем в виду, что они являются частью 
надсистемы, а не независимыми областями.

Принимая это ограничение, можно по аналогии рас-
пространить принцип материальной экспансии мозга 
на экспансию самого субъективного восприятия. В этом 
смысле, логично предположить, что «новое сознание» 
(в системе с участием новой коры) становится надси-
стемой по отношению к «старому сознанию» (в системе 
с участием «старой коры»), которое, в свою очередь, 
сформировало надсистему по отношению к «древнему 
сознанию» и также далее, по отношению к «мозжечково-
му сознанию» и т.д.

Как пишет выдающийся советский изобретатель и пи-
сатель-фантаст Г.С. Альтшуллер [13]: «Исчерпав возмож-
ности развития, система включается в надсистему в ка-
честве одной из частей; при этом дальнейшее развитие 
идет на уровне надсистемы». И хотя советский учёный 
писал не о мозге, но аналогия явно прослеживается. Но-
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вые области мозга формируют «авангард» новой надси-
стемы, и соответствующая этим новым областям «новая 
ментальность» человека также образует надсистему в 
отношении предыдущего уровня ментальности. 

Это свойство можно заметить не только при изучении 
эволюции мозга, но подобный механизм, такое свойство 
работы сознания проявляется, по всей видимости, еже-
часно. Например, просыпаясь после сна, наполненного 
сновидениями, человек переключается от измененного 
состояния сознания к обычному состоянию сознания 
при бодрствовании. При этом на очень короткое вре-
мя сознание бодрствования оказывается в положении 
надсистемы по отношению к измененному состоянию 
сознания сна, так как отдельные элементы содержания 
сна становятся доступны сознанию бодрствующего че-
ловека. Также важно, что это «сонное» сознание и его со-
держание, каким бы ярким оно ни было, со стороны над-
системы уже воспринимается человеком как, в какой-то 
мере, «чужое», «не настоящее». То есть ядро субъектив-
ного восприятия и ментальное «лидерство» перемеща-
ется на уровень надсистемы. 

В теории Д. Деннета этот эффект называется «цере-
бральное селебрити» [14]. Философ указывает, что одно-
временно мозг формирует множество ментальных про-
екций, каждая из которых имеет структуру сознания, но 
фактически сознательной становится в каждый момент 
времени только одна из них, захватившая общее внима-
ние и влияние, – некая «церебральная» знаменитость. 
Однако, в течении дня происходит постоянный переход 
между этими проекциями, и «знаменитость» сменяется. 
«Сознание есть церебральная селебрити – не больше и 
не меньше. Осознаны те процессы, которые сохраняют 
и монополизируют ресурсы достаточно долго для ока-
зания типичных и „симптоматичных“ воздействий на па-
мять, контроль за поведением и т. д.» 

Однако, Деннет не говорит о том, что проекции, кото-
рый в данный момент не являются «знаменитыми» вхо-
дят в общую надсистему, а это крайне важно, постольку 
иначе упускается тот факт, что надсистема оказывается 
в отношении к предыдущей системе, и может формиро-
вать оценки по отношению к ней. 

Например, когда человек говорит: «Неужели это сде-
лал я», «Я был сам не свой», «Я был очень рассеян в этот 
момент и не мог сконцентрировать», это означает, что в 
момент говорения его текущее сознание составляет над-
систему по отношению к состоянию сознания, о котором 
идёт речь. Более отчетливо и выпукло этот эффект мож-
но наблюдать на уровне интроспекции бытовых ситуа-
ций в течении дня. Например, автор статьи часто водит 
машину, и время от времени «ловит себя на мысли», что 
композиция, которая исполняется по радио ему не нра-
вится. Но это часто происходит не сразу, и может быть 

даже в середине композиции, поэтому действие (пере-
ключение канала радио) следует не сразу, а только тогда, 
когда сознание, как утверждает Н. Блок, получило до-
ступ к оценке ситуации. 

В книге «Сознающий ум» [5] Д. Чалмерс подробно об-
суждает подобные примеры, и в том числе пример из 
самого Н. Блока, тоже связанный с восприятием назой-
ливого звука: «Что же касается существования феноме-
нального сознания без сознания доступа, то здесь Блок 
упоминает несколько реальных случаев. Один из них — 
это ситуация, в которой субъект неожиданно осознает 
тот факт, что уже какое-то время фоном в его ушах гром-
ко визжала дрель».

Оценка самого себя в прошлом как «рассеянного», «от-
влеченного другими делами» подразумевает, что человек 
ставит себя в оппозицию к прошлому состоянию созна-
ния. Поэтому «сознание доступа» к действиям по Блоку 
это тот же эффект «надсистемы», о котором идёт речь. 

Такое любопытное свойство сознание - всегда быть 
центром лидирующей надсистемы - можно для нагляд-
ности представить в виде следующей метафоры «моз-
гового штаба». Представим, что происходит ограбление 
банка и есть заложники. На место быстрее всех прибы-
вает местный полицейский и паркуется у входа в банк, 
обходит свой автомобиль и занимает положение в за-
саде. Все, что он может сделать как «мозговой центр» 
операции – это сообщить по громкоговорителю, что 
банк окружён, и вызывает подкрепление. На помощь 
полицейскому скоро приезжает шериф и его команда. 
«Мозговой центр» сбора информации и принятия ре-
шений переходит сразу же к шерифу, а полицейский 
выполняет его поручения. Допустим, что шериф узнаёт, 
что ограбление банка производится бандой, которая 
находится в федеральном розыске. Он сообщает это 
федералам, и те скоро выдвигаются на место ограбле-
ния. Теперь «мозговой центр» у них, но и шериф, и са-
мый первый полицейский должны им помогать, входя 
в общую команду, как бы федералы не оценивали их 
первоначальные действия. И так далее, динамическое 
ядро «мозгового центра» перемещается в более значи-
мую или энергетически ресурсную область. 

Несмотря на то, что динамический центр или ядро 
сознания подвижно, сознание при этом имеет перифе-
рийные области всегда готовые занять центр динами-
ческого ядра. Надсистема сознания для его периферий-
ных областей представляет собой среду, формирующую 
онтологическую возможность ментальных процессов 
вообще. Поэтому вопрос о сознании это, в том числе, и 
вопрос о соотношении свойств надсистемы и свойств 
среды, и вопрос об онтологическом статусе сред во-
обще. И это очень существенно, поскольку свойство 
сознания, рассмотренное в первой части статьи, также 
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связано с этим вопросом. Что есть среда, формирующая 
ментальные проекции? Какой онтологический статус 
имеют информационные процессы и неинформацион-
ные процессы передачи каузальности, рассмотренные 
выше? За счёт чего формируется информационная не-
определённость и «разрыв» в такой среде? И наконец, 
«кто» является агентом субъективного опыта? Все эти 
вопросы, в конечном счёте, это вопросы об онтологи-
ческом статусе среды.

Сознание как среда

В связи с перечисленными вопросами обратимся к 
передовым отечественным исследованиям в области со-
знания. Одно из важных исследований такого рода про-
водится группой ученых под руководством К.В. Анохина 
[10]. Как отмечает Анохин, ни одна из существующих 
научных нейронных теорий сознания сегодня не учиты-
вает ответ на вопрос «кто» совершает те или иные дей-
ствия. Мы бы дополнили этот вопрос, и спросили также, 
какие именно нейронные процессы в мозге необходимо 
считать производимыми автоматически (то есть бессоз-
нательно), а какие происходят в связи с творческой ак-
тивностью субъекта, агента поведения, а не действием 
внешнего для него мира. Это вопрос отличается от во-
проса о нейронных коррелятах сознания, который был 
поставлен Кригом и Кохом [15], так как подразумевает 
не просто корреляцию процессов с осознанностью дей-
ствий, но и их корреляцию с субъектом. По сути, вопрос 
Анохина «кто», это проблема нейронных коррелятов 
субъекта или агента, а не просто коррелятов сознания.

В ответ на такую постановку проблемы, российский 
нейроученый предлагает подход, который в отличие от 
сугубо математического построения сети-графа нейрон-
ных связей мозга - создания так называемого коннекто-
ма - предлагает учитывать смысл нейронных процессов, 
их связь с внешним миром. Анохин называет такое по-
строение – гипер-сетью, которая является мета уровнем 
для сети, и называет ее когнитом. 

Идея К.В. Анохина и его последователей учитывает 
тот факт, что проблема нейронных коррелятов созна-
ния до сих пор не привела исследователей к успеху. 
Действительно, прямая систематизация нейронных 
взаимодействий мозговой сети, попытка построения 
схемы работы мозга по принципу аппарата, состояще-
го из деталей, до сих пор не даёт результата. Почему? 
Вероятно, это связано с тем, что сеть первого уровня 
не учитывает роль агента в деятельности мозга, и этот 
уровень как бы не видит «лес» субъекта за «деревьями» 
нейронных процессов. Он не чувствителен к субъекту. В 
то же время, когнитом изначально рассматривается как 
взаимодействие «смысловых», а не «географических» 
областей мозга, что особенно актуально, учитывая, что 
человеческий мозг обладает большой пластичностью. 

Области мозга могут адаптироваться к выполнению 
разных нейронных задач в случае травм, функциональ-
но заменять травмированные области и т.д. Кроме того, 
Анохин отмечает, что, описывая коннектом человека, 
мы не сможем распространить наше знание о работе 
этой сети на животных, так как у них подчас совершен-
но иное строение. Например, у птиц, при том, что птицы 
проявляют сознательное поведение.

Все это приводит к выводу, что сам по себе метод ней-
ронных коррелятов сознания малопродуктивен. Речь 
должна идти не о тех или иных областях конкретного 
мозга, а о некоторых принципах, паттернах или отобра-
жениях нейронных активностей, которые могут прояв-
ляться в самых различных областях мозга. Как следствие 
должен быть подвергнут сомнению сам метод, при ко-
тором мозг воспринимается как «аппарат, состоящий из 
элементов, и производящий сознание». А это значит, что 
должна быть подвергнута сомнению и методика воспри-
ятия мозга как системы вообще и переход к пониманию 
мозга как среды (в том числе и как “несистемы” для дуа-
листических и плюралистических моделей). 

В чем, однако, заключается отличие между системой 
(и аппаратом как воплощением системы) и средой? На-
пример, колебательный контур является системой, в 
которой формируется электромагнитная волна. Эта си-
стема состоит из элементов - катушки индуктивности, 
емкости и проводников. Нам известно, что в такой систе-
ме возникает электромагнитная волна, но можем ли мы 
сказать, что колебательный контур представляет собой 
среду для электромагнитных волн. Вероятно, нет. Если 
представить себе гипотетическую ситуацию, что мы по-
местим колебательный контур в среду, где невозможны 
электромагнитные волны, то станет понятно, что средой 
для этих волн является вовсе не контур.

В отличие от аппарата, который локализует и функ-
ционально использует некоторый феномен, в среде этот 
феномен не локализован, и проявляется повсеместно в 
некоторых случайных эпицентрах или областях. Так, на-
пример, в определённой химической среде могут воз-
никать те или иные химические соединения, но часто 
место их образования можно считать статистически 
случайным. Также в научной среде возможно появление 
научных открытий. Однако, процесс их возникновения 
не локален. Нельзя представить себе систему научного 
исследования как «аппарат, который штампует» научные 
открытия. Так как непонятно, кто и когда совершит от-
крытие. Но могут создаваться такие условия, в которых 
научная среда, как целое образование, порождает на-
учные открытия. Возможно, что мозг также является для 
сознания не аппаратом, а средой. 

Стремление моделировать мозг как аппарат вполне 
понятно. Во-первых, очень многое из того, что человек 
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до сих пор создавал, копируя природу, было в той или 
иной степени аппаратом, совокупностью элементов с 
разными функциями, работающих вместе. И если это 
справедливо для органов тела - конечностей, органов 
чувств, внутренних органов, почему бы это не было 
справедливо также и для мозга. Во-вторых, кроме того, 
отделы мозга часто имеют выраженную специализацию, 
и несмотря на пластичность, могут устойчиво отвечать 
за какие-либо функции, например за зрение, слух, аб-
страктное мышление, координацию движения или речь. 
Выявлено, что и отдельные группы нейронов или даже 
отдельные нейроны также могут специализироваться на 
конкретных задачах. 

Поэтому мотивация разделить мозг как аппарат на 
«шестеренки», каждая со своими функциями, выглядит 
вполне оправдано. Особенно, когда речь идёт о зрении, 
речи, памяти или координации движения и т.п. Можно 
проследить за нервным импульсом, который передаёт-
ся от зрительных рецепторов через нервную систему в 
зрительную кору мозга, где он попадает в те или иные 
функциональные зоны этой коры, в зависимости от об-
стоятельств. Иными словами, мозг также часто ведёт 
себя как аппарат. Однако, перечисленные способности 
человека являются функциональными и отличаются от 
сознания по своей природе. Поэтому ответ на вопрос о 
том, является ли мозг аппаратом, взаимодействие частей 
которого порождает сознание, совсем не так очевиден. 

Возможно, для сознания мозг представят собой часть 
фундаментальной среды его возникновения, а не систе-
му «шестеренок», работающих в среде, в которой созна-
ние уже обусловлено. В этой связи отметим, что К.В. Ано-
хин подчеркивает, что сознание имеет биологическую 
природу, и возникает как высокоуровневый феномен 
именно в этом онтологическом слое, а например, не в 
физическом слое на уровне квантовых процессов. В то 
же время, понимание нервной системы как высокоуров-
невой среды снимало бы ряд вопросов, в частности, по-
чему до сих пор не удается локализовать сознание в тех 
или иных областях мозга, в тех или иных нейронных ком-
плексах. Но в ответ на это возникли бы другие вопросы.

Если мозг не аппарат, а фундаментальная среда, или 
часть среды, в которой сознание берет начало, то ка-
кая это среда? В чем ее специфика? Почему эта среда 
формирует субъективный опыт? Представляется, что 
гипер-сетевой подход формирования когнитома, раз-
рабатываемый К.В. Анохиным, является более отвечаю-
щим на эти вопросы, чем сетевой подход коннектома, 
разрабатываемый сегодня англоязычными нейробио-
логами. Это связано с тем, что гиперсеть – когнитом – 
рассматривает нейронные процессы как среду, где 
формируются более высокоуровневые гиперсетевые 
мета процессы, открывая более широкие теоретиче-
ские и практические возможности. 

Однако, гиперсетевой подход в той стадии разработ-
ки, в котором он существует сегодня, не снимает всех 
вопросов, и проблема природы субъективного опыта 
остаётся. Переход от сетевого к гиперсетевому уровню 
намечает решение проблемы обособления субъекта как 
уникального свойства, так как выделяет его из сугубо 
биологического уровня на более высокий. Однако, пред-
ставляется, что для решения так называемой проблемы 
“душа-тело” необходимо, чтобы модель не просто обосо-
бляла субъекта, а включала в себя «онтологический раз-
рыв». В противном случае граница субъекта оказывается 
размытой, а онтологический статус «кто», о котором пи-
шет К.В. Анохин, остаётся по прежнему неопределённым.

В этой связи представляется, что гиперсетевая мо-
дель нервной системы человека могла бы учитывать бо-
лее радикальные параметры, позволяющие моделиро-
вать «онтологический разрыв», описывая таким образом 
возникновение каузального и ментального агента на ги-
персетевом уровне как «несистемное явление». Однако, 
такое более радикальное нововведение граничит с необ-
ходимостью учета возможностей, которые предполагают 
дуалистические теории сознания, или теория несистем, а 
именно двух- и мультисубстанциональность ментальных 
явлений. В частности, ранее об общих понятиях такие 
фундаментальных гипотетически возможных явлениях, 
как каузальная или онтологическая неопределенность и 
мультисусбанциональность, было упомянуто в [11]. 

Представляется, что феномен сознания может быть 
всесторонне отражён в модели, только если эта модель 
подразумевает такую среду возникновения сознания, 
которая содержит области каузальной неопределён-
ности, и сознание оказывается тем более развитым, 
чем больше такие области ограничивают каузально 
независимые гиперсетевые процессы. Такой подход 
идейно противоположен теории интегрированной ин-
формации Тонини, которая утверждает, что «уровень» 
сознания определяется степенью интегрированности 
информации в нервной системе. Однако, до опреде-
лённой степени несистемный подход обнаруживает ко-
герентность с теорией интегрированной информации, 
так как подразумевается, что число каузальных неопре-
деленностей и разрывов возрастает с общей инфор-
мационной сложностью нервной системы. Поэтому до 
определённого предела рост индекса интегральной ин-
формации соответствует росту сложности «несистемы». 
В то же время, данный подход принципиально отличен, 
так как иначе трактует феномен сознания и метод его 
количественной оценки. 

О связи различных свойств сознания

Перечислим рассмотренные выше свойства созна-
ния, и укажем, как именно они связаны друг с другом. 
Это следующие свойства. 



94 Серия: Познание №10 октябрь 2021 г.

ФИЛОСОФИЯ

1. Свойство передавать каузальность без передачи 
информации

2. Свойство занимать положение надсистемы по от-
ношению к предшествующим более ранним си-
стемам или системам более низкого уровня
Так как передача каузальности без передачи ин-
формации возможна только в случае наличия он-
тологического (информационного) барьера или 
разрыва, то из первого свойства также следует 
свойство (3):

3. Свойство каузально заполнять онтологический 
(или информационный) разрыв или преодолевать 
онтологический барьер
С другой стороны, в силу динамического свойства 
(2), можно предположить, что сознание также об-
ладает свойством (4):

4. Свойство формировать динамическое ядро неко-
ей каузальной среды 
Наконец, объединяя свойства (3) и (4), мы можем 
гипотетически предположить, что сознание также 
обладает свойством (5):

5.  Свойство заполнять онтологический (информаци-
онный) разрыв между динамическим ядром кау-
зальной среды и другими каузальными средами 

Логика перехода от свойств (1) и (2) к свойству (5) 
требует более детального рассмотрения. Тем не менее, 

важно отметить, что в пределах свойств (1) и (2) уже на-
мечается, но ещё не раскрывается тема отказа от мони-
стических представлений о сознании. Начиная со свой-
ства (3) тема обращения к плюралистической модели 
становится уже более строго определённой. 

C целью сохранения научного подхода к проблеме, 
и негативной коннотации в научной среде ряда фило-
софских понятий, целесообразно вместо понятий плю-
рализм или мультисубстанциональность использовать 
понятие “несистема” или другой синоним. В этом слу-
чае, если система это «комплекс взаимодействующих 
компонентов» (Л. фон Берталанфи) [17] или «множество 
взаимосвязанных элементов, обособленное от среды и 
взаимодействующее с ней, как целое (Ф.И. Перегудов, 
Ф.П. Тарасенко) [18], то под несистемной подразуме-
вается комплекс невзаимодействующих друг с другом 
элементов. А точнее, комплекс элементов, не взаимо-
действующих друг с другом в классическом понимании 
этого термина. Элементы такого комплекса не обмени-
ваются массой, энергией или информацией, но в то же 
время в несистемах при определённых условиях тео-
ретически может наблюдаться случайное взаимодей-
ствие, а также синхронизация процессов и другие фор-
мы связности. Однако, для описания этих форм пока не 
существует ни необходимого понятийного аппарата, ни 
соответствующей теории. 
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