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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ  

МУЗЕЯ С АУДИТОРИЕЙ
Акоева Наталья Борисовна

доктор исторических наук, Краснодарский 
государственный институт культуры

akoeva_nata@mail.ru

Аннотация: На практике среди современных технологий, несомненно, пер-
вое место отводится дигитализации, т.е. оцифровке музейного пространства. 
Во многих музеях используются тач-скрины с текстами пояснений к экскур-
сиям и экспонатам, звуковая аппаратура для воспроизведения дополнитель-
ных эффектов, проектор для просмотра фильмов, но в век технологий этого 
недостаточно для современного человека. Эффектными и производящими 
впечатление являются голография, VR-очки для создания дополнительной 
реальности.
Используя цифровые методы музей способен организовать прямые эфиры и 
вебинары на интересные аудитории темы, тематические онлайн-площадки, 
викторины в чат-ботах и т.п.

Ключевые слова: коммуникация, музей, посетитель, экспонат, проект, техно-
логии, дигитализация, голография.

PROSPECTS OF USING MODERN 
TECHNOLOGIES AS A MEANS  
OF COMMUNICATION BETWEEN  
THE MUSEUM AND THE AUDIENCE

N. Akoeva

Summary: In practice, among modern technologies, undoubtedly, the 
first place is given to digitalization, i.e. digitization of the museum space. 
Many museums use touchscreens with texts explaining excursions and 
exhibits, sound equipment for reproducing additional effects, a projector 
for watching movies, but in the age of technology this is not enough for 
a modern person. Spectacular and impressive are holography, VR glasses 
to create additional reality.
Using digital methods, the museum is able to organize live broadcasts 
and webinars on topics of interest to the audience, thematic online 
platforms, quizzes in chatbots, etc.

Keywords: communication, museum, visitor, exhibit, project, technology, 
digitalization, holography.

Со второй половины XX века начинается новый этап 
осмысления музея как социокультурного инсти-
тута. Социальные функции музея расширяются. 

Поэтому возникает ряд проблем, стоящих перед музе-
ологией и музейной педагогикой. Эти науки должны 
осознать свою междисциплинарность, предложить со-
временные методы музеефикации и новые формы пре-
зентации исторического и культурного наследия. Но 
самое важное, на наш взгляд, состоит в необходимости 
формирования у музейных работников ответственности, 
постоянной готовности к инновациям, к поиску более 
интересных и совершенных форм не только сохранения, 
но и интерпретации музейных коллекций. Российские 
музеи это с успехом делают.

Объектом настоящей статьи являются современные 
музейные технологии. Предметом – элементы современ-
ных музейных технологий в пространстве музеев страны 
и Краснодара.

Степень изученности проблемы. В России коммуника-
ционный подход в музееведении начал разрабатываться 
с 1970-х гг. в исследованиях, проведенных М.Б. Гнедов-
ским. Проблематику музейной коммуникации в своих 
работах разрабатывали Н. Никишин, Д. Агапова, А. Кара-

манова. Они отмечали, что экспонат становится знаком 
определённого типа в зависимости от логики построе-
ния конкретной экспозиции, то есть от использованного 
вида экспонирования.

Современный взгляд на теорию музейной коммуни-
кации выражен в научных трудах О.С. Сапанжи. Граче-
ва Е.С. осветила роль коммуникации в современных му-
зейных практиках. Интересны труды Ю.В. Дукельского, 
А.Б. Закс, которые связывают музейную коммуникацию с 
социокультурными функциями музея. 

Цель статьи – рассмотреть возможности использова-
ния современных музейных технологий в музеях страны 
и Краснодара.

В поисках новых форм просветительской работы, 
способной стать достойным конкурентом существую-
щим досуговым формам, музейное сообщество пришло 
к разработке и реализации разнообразных образова-
тельных и просветительских проектов, виртуальных, 
мобильных, интерактивных экспозиций, приобщающих 
к культурным ценностям страны и мира не только в тра-
диционной экскурсионно-лекционной форме, а путем 
непосредственного вовлечения, «вчувствования» в по-
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гружаемую историческую действительность. 

Ярким примером является создание в музеях полно-
стью интерактивных экспозиций, благодаря которым 
посетитель самостоятельно знакомится с предложенной 
темой, а не получает готовые знания от экскурсовода. В 
Дарвиновском музее в Москве уже много лет действует 
интерактивная экспозиция «Пройди путем эволюции» 
для разновозрастной категории посетителей. Сейчас 
идет ее приспособление для людей с ограниченными 
возможностями [1, с. 40]. 

Актуальной проблемой является и доступность ми-
рового культурного наследия для самых широких слоев 
населения и роль, которую занимают информационные 
технологии в ее решении. В ст. 35 Закона о музейном 
фонде РФ сказано: «Музейные предметы и музейные 
коллекции, включенные в состав Музейного фонда РФ 
и находящиеся в музеях РФ, открыты для доступа граж-
дан» [2]. 

Но обеспечение этой декларации стоит под вопро-
сом: очевидно, что допустить широкую публику в хра-
нилища музея невозможно, следовательно, необходимо 
найти решения, которые базируются на использовании 
новых информационных технологий: Интернет, мульти-
медиа, электронные публикации на CD-ROM и др.

Деятельность современного музея должна строиться 
на принципах и методах социокультурного института, 
поэтому необходима активная интеграция музея и со-
циума, расширение образовательной функции музея, 
интенсивное развитие сотрудничества и сотворчества 
музея и посетителя. Помочь преодолеть «замкнутость» 
музея как социального института, «посетителя» транс-
формировать в «партнера» может электронное инфор-
мационное пространство [3].

О важности использования новых, современных 
форм работы с социумом говорят и работники музеев: 
«Поиск новых форм работы со зрителями является сей-
час актуальным практически для всех художественных 
музеев. При полном и неизменном уважении к традици-
онным экскурсиям и лекциям, идет поиск новых форм 
информационного обслуживания посетителей музея. 
Движение в этом направлении сопряжено с решением 
необычных для музейной практики организационных, 
технических и творческих задач… Не только крупные, 
всемирно известные, но и малые музеи города в той или 
иной степени используют в своей повседневной практи-
ке новые возможности, инициируя различные мульти-
медиа-проекты» [4].

Сейчас музеи прибегают к использованию различных 
инноваций, которые раньше невозможно было предста-
вить в стенах музеев, однако после внедрения они на-

столько вписываются в музейное пространство, что уже 
невозможно представить одного без другого. Музейные 
занятия, примузейные клубы, кружки, студии, проводи-
мые музеями исторические реконструкции, интерактив-
ные панели и т.д., всё это музейщики переняли у других 
специалистов. Но по мере внедрения эти элементы му-
зейной работы уже сами модернизируются, развива-
ются, приобретают новые элементы. Например, если 
раньше музейное занятие имело в большей степени об-
разовательный окрас, то теперь благодаря внедрению 
множества интерактивных элементов в работу музеев, 
музейные занятия становятся интереснее и проходят 
проще для посетителей [5].

На практике среди современных технологий, не-
сомненно, первое место отводится дигитализации, т.е. 
оцифровке музейного пространства. 

Историческая реконструкция – очень популярное 
сегодня направление. Она предполагает воссоздание 
условий жизни и быта какой-либо исторической эпохи, 
игровой или книжной вселенных и т.д. Это своего рода 
музеи, где можно посмотреть, как жили шотландские 
фермеры в XV веке, как норвежские викинги обустраива-
ли свои дома в X веке, как русские богатыри проводили 
бои и многое другое. Это фестивали, участники которых 
полностью перенимают образ исторических личностей, 
начиная от одежды и заканчивая старым наречием язы-
ка, и проживают события прошлого.

Историческая реконструкция довольно мощное, со-
временное, социальное движение в Европе и США, оно 
охватывает все слои населения, без деления по возрасту 
и полу. Исторические реконструкторы – это люди, кото-
рые ставят перед собой цель точно воспроизвести воен-
ную или материальную (быт, развлечения, кухня, мода) 
культуру отдельной исторической эпохи и географиче-
ского региона. Их традиционно разделяют на бытовых и 
военных реконструкторов, хотя это деление условно – 
одни и те же люди могут заниматься обоими направле-
ниями данной деятельности. 

Истоки реконструкции принято начинать от евро-
пейских городских карнавалов XІX в. Реконструкторы 
предоставляют уникальную возможность прикоснуться 
к ожившей старине и ощутить себя свидетелем истори-
ческих событий, без детального знания которых невоз-
можно патриотическое воспитание граждан, которое 
также является одной из основных задач исторических 
и краеведческих музеев [6, с. 206–217].

В последнee время среди молодежи большой по-
пулярностью пользуются квесты. Квeст в музee – это 
игрa, связанная с peшением загадок и поискoм нужных 
объектов, a также paзгадыванием шифpoв благодapя 
музейным предметам, находящимся в экспозиции. 
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Пpeимущественно испoльзуются задания – тoлько на 
лoгику, сообрaзительность и внимательнocть. Квесты 
подходят для взpoслых и детей, для бoльших групп и для 
нecкольких человек. Кpoме того, это познавательно. Это 
не экскуpсия, это в пepвую очepeдь игра [7, с. 16].

Квecтовые формы игры подхoдят для одновремeнной 
игры участников paзных возpacтов – фopмируются ко-
манды в сooтветствии c возpacтом учacтников. Подоб-
ный oпыт уже нeсколько лет существует и пользуется 
успехом, в одном из крупнейших музeeв Мocквы, Дарви-
новском музee. В музее богатая и paзнooбpaзная коллек-
ция животных caмых paзных видов – от кpoлика до бело-
го медведя и динoзавра. Квecт пpoводится по оснoвной 
экспозиции музея, в котopoй есть и интepaктивные 
экспoнаты, котopые пoзволяют услышать пeние птиц, 
пpoйти виктopину на интеpaктивном экpaне пpoсто на-
жав на кнопку. Дажe если участники уже были на экс-
курсии или как caмocтоятельные поceтители, посеще-
ние Дарвиновского музея с квecтом не станeт для них 
неинтepeсным, скopee наобopoт, музей откpoeтся с но-
вой стopoны.

Задача учacтников квecта прocта, им необхoдимо 
откpыть сундук, котopый заперт на кодовый замок. 
Подскaзки, как его открыть находятся в «Дневни-
ке профeccoра». Кoманды читают «Дневник», ищут 
экcпонаты музея, узнают нeoбходимую инфopмацию, 
анaлизируют ее, а oтветы записывaют. В финалe 
все вмecте открывaют сундук. Учaстников квecта 
coпровождают opганизаторы, котopые подскaзывают, 
направляют, решают opганизационные вопросы.

Существует нecколько маршрутов квecта, 
адаптиpoванных для paзных возрастных категорий от 
cеми лет, так, чтобы и посeтителям разных возpacтов за-
дания были интepecны и по силам. Здесь можно устpoить 
соревнования «Дети пpoтив Родителей».

Кoманды будут объединены oбщей целью и легендoй, 
но дети будут выпoлнять зaдания для свoeго возpacта, 
родители – для взpocлых. 

Квecты можно встpeтить не только в крупных музе-
ях. Другой мocковский музей, о котopoм навepняка мало 
кто слышал, Музей Спорта тоже проводит квесты. Му-
зей находится в усадьбе XIX в., рядом с Министepcтвом 
спopта. Попасть сюда непpocто – только заказав квecт 
или экскурсию.

Команды стaновятся участникaми интеллектуального 
мapaфона, тот, кто за наименьшee количecтво вpeмени 
справится со всеми спopтивно-логичecкими заданиями 
квecта. Каждый вepный ответ приближает команду к за-
ветной победе. Судья абсолютно беспристpacтен – ведь 
это таймер, запускaeмый для каждой кoманды на стapте – 

он отсчитывает время, ускopяется в случае невepного 
ответа, фиксиpyeт время финиша и отслеживaeт 
положениe участников на дистанции марафoна.

Задания квecта связаны скopee с анализом и 
логичecкими умозаключениями, чем c поиском инфор-
мации об экспoнатах. В зависимocти от воззфстной 
категории от тринадцати до восемнадцати заданий. В 
«спopтивном» квeсте команды из трех-четырех человек 
copeвнуются между собой. По желанию участники мо-
гут подготовить небольшие подapки и самocтоятельно 
пpoвести награждение.

Игpoвые фopмы работы применяются не только 
в столичных музеях. Нижнeтагильский музей-запо-
ведник «Гopнозаводской Уpaл» разpaботал целый ряд 
игpoвых пpoграмм для детей. Юные пoceтители от ше-
сти до четырнадцати лет могут посетить квecт-игру «Веч-
ные ценнocти». Выполнив задания, участники смогут 
опpeделить, насколько хoрoшо они знают истopию Ниж-
него Тагила.

Другой квecт «В поиcках подземных бoгатств» 
пpeдлагает познакомиться с уpaльскими самоцветами, 
paзными минералами и гopными поpoдами вмecте с 
гepoeм сказа П.П. Бажова «Синюшкин колодец».

Еще один минepaлогический квecт «Загaдки ураль-
ского мaлахита» предлaгает узнать больше о малахите в 
экспозиции мaлахитового зала музея приpoды. 

Кубанские музеи также работают в русле использова-
ния современных технологий.

В 1904 году Федором Акимовичем Коваленко была 
основана Екатеринодарская картинная галерея. В на-
стоящее время музей ведет активную выставочную де-
ятельность, участвует в международных, российских, 
региональных и краевых творческих акциях. 

Произведения из фондов музея с большим успехом 
экспонировались во многих странах мира. Коллекция 
русского авангарда была показана в Третьяковской га-
лерее, выставлялась в Амстердаме, Барселоне, Берлине, 
Вене, Лиссабоне, Лондоне и других городах. Коллекция 
ксилографии «укие-э» побывала в Японии. По програм-
ме «Краевой художественный музей – жителям Кубани» 
передвижные выставки музея уже много лет работают в 
городах и районах края [8].

В 2007 году при учреждении открылся информаци-
онно-образовательный центр «Русский музей: виртуаль-
ный филиал».

Сегодня возникла необходимость обновления экспо-
зиций на началах современных достижений музейного 
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дела. Музейная статистика ККХМ показывает, что редкий 
посетитель приходит сегодня дважды на одну и ту же вы-
ставку. Новинки и иногородние выставочные проекты 
закономерно привлекают большее внимание, чем экс-
понаты, знакомые с детства. 

В Краснодарском художественном музее найдено 
решение этой проблемы. Экспозиции «гостей» часто до-
полняются произведениями из фондов музея, что застав-
ляет зрителя по – новому взглянуть на музейную коллек-
цию и, конечно, ставит новые интересные задачи перед 
служителями фондов, куратором и экспозиционером 
выставки. Ярким примером такого современного твор-
ческого подхода был лучший в 2005 году выставочный 
проект «Мир героев. Миф и реальность», показанный 
Государственным Эрмитажем. Первое впечатление – са-
мое сильное и определяющее, поэтому в преддверии 
экспозиции гостей на первом этаже музей развернул 
свою выставку из произведений, попавших в его фонды 
на рубеже 1920–30-х годов из Эрмитажа, предоставив 
партнерам выставочные залы на втором [9]. 

В коллекции ККХМ было ярко представлено искус-
ство Западной Европы ХVI – ХIХ веков, ознаменованное 
расцветом живописи Голландии, Фландрии, Испании. 
Выставка Краснодарского музея была призвана вводить 
зрителей в содержание темы, задавать общий тон. Одно-
временно, зрители смогли прочувствовать богатство 
коллекции ККХМ [10].

Интересный опыт сотрудничества музея произошел 
в 2010 году – все основные площади музея были предо-
ставлены масштабному выставочному проекту «Саму-
раи. ART of WAR». 

Организатором его стало фестивальное движение 
ETHNOLIFE. Выставка проходила при поддержке Обще-
ства «Россия – Япония», Российского союза боевых ис-
кусств и Департамента культуры Краснодарского края. 
Общая философия проекта продиктовала неповторимый 
облик выставки, оригинальное дизайнерское решение 
ее пространства. Стены и пол были застелены строгой 
черной тканью, став огромным выставочным подиумом 
для погружения зрителей в тему. Благодаря этому гости 
выставки попадали в атмосферу средневекового япон-
ского замка, в ставку военачальника, буддистский храм, 
городские кварталы Киото, в дом самурая. 

Для выделения функциональных зон выставки ис-
пользовался сугубо архитектурный прием – разноуров-
невое расположение экспонатов в залах, использование 
ширм. Экспозиция была дополнена специально разра-
ботанным мультимедийным сопровождением: фильмом 
о технологии изготовления японского меча, слайд-шоу 
об искусстве и традициях Японии. 

Отличительными особенностями интерактивно-вы-
ставочного проекта «Самураи. ART of WAR» явились 
культурная программа и оригинально и методично про-
водимая реклама, которые стали своеобразным про-
должением выставочного пространства уже вне музея. 
Краснодарский художественный музей настоял на ор-
ганизации отдельной зоны проекта – самураи и казаче-
ство, где были представлены произведения из фондов 
ККХМ, частных коллекций Краснодара – со сравнитель-
ной экспозицией оружия, обмундирования, предметов 
военного быта и историческим анализом культур саму-
раев и казаков. Образцы традиционной японской гра-
вюры «Самураи. ART of WAR» соседствовали с уникаль-
ной коллекцией ксилографии XVIII–XIX веков из фондов 
ККХМ имени Ф.А. Коваленко. Все это превратило посе-
щение выставки в значимое культурное событие [11]. 

Примером современного подхода к организации 
пространства стали выставки в стенах ККХМ компании 
«Центр Евро-Арт» в рамках международного выставоч-
ного проекта «Имена, которые покорили мир»: 2008 год 
– «Сны разума. Гойя и Дали» – шедевры из знаменитых 
графических серий – «Капричос» Франсиско Гойи и по-
следней серии в творчестве Сальвадора Дали; 2011 год 
– «Сальвадор Дали. Священное послание» – масштаб-
ная графическая серия иллюстраций Дали к Ветхому и 
Новому Завету; 2012 год – «Рапсодия страсти» – рисун-
ки, офорты и литографии Пабло Пикассо и Сальвадора 
Дали; 2014 год – «Время ангелов» – шедевры английской 
гравюры XVIII в. из всемирно известного цикла «Библия 
Маклина» [12]. 

Организация этих выставочных проектов потребо-
вала разработки конструкторских, технических, навига-
ционных и дизайнерских решений, работы небольшого 
коллектива высоко профессиональных сотрудников 
– искусствоведов, художника, дизайнера, специалиста 
в области новых технологий, которые и создали непо-
вторимый облик выставки. При выделении смысловых 
зон выставки интересные решения были найдены благо-
даря профессиональному использованию света: декора-
тивный сценический свет образовывал локальные све-
товые пятна, привлекал внимание посетителей, делил 
пространства экспозиции. В организации выставочного 
пространства активно использовались разнообразные 
элементы декоративного оформления: свечи, искус-
ственные или живые цветочные и фруктовые компози-
ции. 

Сегодня входят в моду технические выставки. Ме-
диа-новинки интересны для посетителя, поэтому вы-
ставочные площади ККХМ дополнены виртуальным 
пространством с использованием сенсорных панелей и 
интерактивной книги «Хроника музейной жизни. Стра-
ницы истории».
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Реализация долгосрочной краевой целевой програм-
мы «Культура Кубани» при целенаправленном финан-
сировании проектов администрацией Краснодарского 
края позволяет активно пополнять музейные фонды. 

В 2010–2013 годах приобретены работы народного 
художника России В.В. Коробейникова, заслуженного 
художника России, Героя труда Кубани Г.А. Булгакова, за-
служенного художника России С.Д. Воржева, художника, 
педагога и общественного деятеля В.А. Пташинского и 
ряда других авторов.

В 2017–2018 годах музей организовал и провел более 
120 выставок. В 2017 году особое внимание посетителей 
привлек выставочный проект «Все профессии важны…», 
который включал в себя более 100 работ из фондов му-
зея и частных коллекций. Посетители увидели произ-
ведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, изображающие трудовые будни 
людей разных профессий. Выставка была дополнена ин-
терактивными зонами и играми [13].

Выставка «Музейные истории, или Посторонним 
вход разрешен!», реализованная в 2018 году, позволила 
заглянуть за закрытые двери. Содержание выставки – 
истории поступления, имена создателей и коллекционе-
ров, открытия, сделанные реставраторами и научными 
сотрудниками [14]. 

Краснодарский краевой художественный музей име-
ни Ф.А. Коваленко продолжает активную культурно-про-
светительскую деятельность, являясь одним из центров 
культурной жизни кубанской столицы. 

Краснодарский государственный историко-архео-
логический музей-заповедник был основан в 1897 году 
известным краеведом, статистиком Евгением Дмитрие-
вичем Фелицыным. 

В музее проводится большая работа, охватывающая 
различные сферы музейной деятельности. Принимают 
посетителей постоянные выставки «Регалии и реликвии 
Кубанского Казачьего войска», «Кубань в годы Великой 
Отечественной войны» и другие. Но проблема создания 
постоянной музейной экспозиции, которая представила 
бы наш край от древности до современности еще не ре-
шена [15]. 

В тоже время КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына стремиться 
включать в музейные выставки, имеющиеся современ-
ных технологий, в виде сенсорных информационных ки-
осков и экранов которые способны представить краткую 
информацию, как по основным темам выставок, так и об 
отдельном музейном предмете. Во время проведения 
крупных музейных акций и праздников, музей предла-
гает демонстрацию возможностей интерактивной карты 

Краснодарского края, которая при работе раскрывает 
археологическую историю края, период появления ка-
заков на Кубани и основания города, военную историю и 
информация по природе и экологии Кубани.

Сегодня внедрение современных технологий в му-
зее, вызывает большой интерес у молодежи, для кото-
рой эти технологии стали неотъемлемой частью жизни. 
На наш взгляд этот подход необходим для большего при-
влечения посетителей. В качестве примера представлю 
несколько таких выставок. Большой интерес вызвала 
выставка «От парашюта до катамарана и танка: механиз-
мы Леонардо да Винчи». 

Великая Отечественная война – одна из самых траги-
ческих страниц в истории нашей Родины. Впервые пред-
ставлены музейные коллекции: форма, оружие советских 
и немецких войск, личные вещи, редкие исторические 
документы, фотографии государственного архива и цен-
тра документации новейшей истории Краснодарского 
края об участии кубанцев в сражениях Великой Отече-
ственной войны. Нас встречают обычные предметы – 
мебель, книги любимых авторов, патефон или радио-та-
релка, из которой вскоре раздастся сообщение о начале 
войны. Речь Заместителя Председателя Совнаркома и 
Наркома иностранных дел В.М. Молотова о вероломном 
нападении гитлеровской Германии на Советский Союз 
можно послушать по довоенному телефону.

Выставка насыщена большим количеством различ-
ных образцов оружия противоборствующих сторон, 
уникальной является коллекция холодного оружия 
(шашки, кинжал), принадлежавшего бойцам 4-го гвар-
дейского кавалерийского казачьего корпуса. Неизмен-
ный интерес у посетителей вызывает воссозданный 
интерьер партизанской землянки, трофейные вещи, мо-
тоцикл BMW.

В зале Победы демонстрируется уникальный памят-
ник истории – Книга Памяти, фильм студии документаль-
ных фильмов о великой Победе советского народа.

Музеем разработана виртуальная экскурсия по этой 
экспозиции [16].

В январе 2021 года в музее открылась интерактивная 
выставка «Мировые шедевры. Исторические личности». 
В ней используется технология дополненной реально-
сти, очень популярная во многих музеях страны. Камера 
смартфона или планшета поможет посетителю ближе по-
знакомиться с историческим деятелем, посмотреть не-
большой видеосюжет. Кроме того, в залах представлены 
3D скульптуры известных личностей из разных музеев 
мира [17].

Новая выставка «Диаскоп. Копирка. Цой», посвящен-
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ная 100-летию образования СССР, открылась в музее в 
декабре 2022 года. В девяти локациях представлены 100 
подлинных экспонатов эпохи. Интерактивная часть вы-
ставки состоит из иммерсивных фотозон, локаций с де-
монстрацией советских телепередач и мультфильмов, 
аудиозоной с советскими наушниками и популярной 
музыкой, прикладными локациями с «копиркой» и диа-
скопом [18].

Во многих музеях используются мультимедиа тех-
нологии, например, тач-скрины с текстами пояснений 
к экскурсиям и экспонатам, звуковая аппаратура для 
воспроизведения дополнительных эффектов, проектор 
для просмотра фильмов, но в век технологий этого не-
достаточно для современного человека. Одной из самых 
эффектных и производящих впечатление является голо-
графия. 

Голография – это набор технологий для точной за-
писи, воспроизведения и переформирования волновых 
полей оптического электромагнитного излучения, осо-
бый фотографический метод, при котором с помощью 
лазера регистрируются, а затем восстанавливаются изо-
бражения трехмерных объектов, в высшей степени по-
хожие на реальные [19]. 

Вероятно, не все музейные предметы можно проде-
монстрировать объемно или как они изображались ра-
нее, но голографическая экспозиция может включать в 
себя голограмму динозавров в натуральную величину; 
голограмму подводного мира и его обитателей; голо-
грамму черноморских и кубанских казаков, их боевых 
подвигов в военных кампаниях конца XVIII – начала XX в. 

Еще одной мультимедийной технологией, которая 
усилит воздействие на посетителя от просматриваемых 
им экспозиций, является внедрение VR-очков. 

Это внедрение очень дорогостояще, так как помимо 
затрат на покупку самих очков, также требуется выде-
ление отдельного помещения для лучшей работы при-
боров – гироскопа, акселерометра и магнитометра, – то 
есть в итоге более качественно воспроизводимой вир-
туальной реальности. Тематикой погружений в другую 
реальность естественно остается история. В итоге, при-
обретая VR-очки, мы получаем своеобразную «машину 
времени», которая позволит нам в полной мере погру-
зиться в различные эпохи, позволяя посетителю ощу-
тить присутствие там. 

Такой подход оказывает воздействие на эмоцио-
нальное восприятие, т.е. вызывает непосредственную 
реакцию. Данный метод даст возможность сблизить по-
сетителя с миром экспонатов. Экспозиция приобретет 
совершенно новый образ, сочетая в себе познание с раз-

влечением [20, с. 56–58]. 

Использование предложенных современных форм 
работы поможет построить более интересную совре-
менную экспозицию, что будет способствовать попу-
ляризации музея, укреплению его имиджа, обеспечит 
высокий уровень коммуникации музейного предмета, 
посетителя и музейного работника, что усилит воспри-
ятие музея как социокультурного центра района. Это 
привлечет внимание меценатов и спонсоров с целью 
решения имеющихся в музее финансовых затруднений.

Современный мир требует других ритмов, другого 
темпа жизнедеятельности, другой быстроты реакции. 
Сегодня в музей хлынул поток новых технологий и новых 
практик. Вопрос их освоения, конечно, остается, но есть 
множество удачных примеров в России и за рубежом, 
совершенно неожиданных технологических прорывов, 
которые мы наблюдаем в музеях. Используя цифровые 
методы музей способен организовать прямые эфиры и 
вебинары на интересные аудитории темы, тематические 
онлайн-площадки, викторины в чат-ботах и т.п.

Таким образом можно говорить, что сейчас все му-
зеи используют новейшие технологии, однако нельзя 
забывать, что для этого должна быть сформирована 
грамотная стратегия. Для современных музеев крайне 
важно привлечение как можно большего количества по-
сетителей, для этих целей используются различные ин-
терактивные элементы, которые привносят в музейную 
деятельность «глоток свежего воздуха». Музей переста-
ёт быть местом, где люди со скукой глядят на экспонаты. 
Современные музеи становятся уникальными учрежде-
ниями, в которых образовательная составляющая тесно 
граничит с развлекательной. Именно к такому положе-
нию дел стремятся музеи по всей стране, используя все 
многообразие форм работы с посетителями всех возрас-
тов, действуя в рамках коммуникационной парадигмы.

Музеям принадлежит ocoбое мecто в фopмировании 
истopической памяти и обеспечении пpeeмственности 
культурно-истopического paзвития. Из века в век они 
играют все большую роль в духовной жизни обще-
ства, в пpoсвещении, обpaзовании и нpaвственно-
эстетическом воспитании людей, в информациoнных 
и коммуникaтивных процeccaх. Музеи обладают 
oгромным культурocoзидающим потенциалом, способ-
ны решать кapдинальные задачи духовного paзвития 
общества. Однако наличие в хранилищах музеев милли-
онов бесценных экспонатов само пo себе не гарaнтирует 
успех. Необходима научнo-ocмысленная coциально-
педагогическая и социально-культурнaя деятельность, 
котopaя донесла бы до сознания paзных групп населе-
ния это духовное богатство.
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Аннотация: В настоящей статье раскрываются особенности развития культу-
ры Германии в условиях современных интеграционных процессов и влияния 
иммиграции на культурное пространство страны. Эта проблема лишь частич-
но освещается в немецких источниках, что не позволяет получить целостного 
представления об этом феномене. Так, тема музыки мигрантов, хотя и при-
влекает внимание, в большей степени, освещается в журналистских или на-
учно-популярных целях. То же самое относится и к темам кино и литературы: 
отсутствуют научно обоснованные исследования, которые могли бы ответить 
на вопрос о том, какое влияние на самом деле оказали мигранты в этих обла-
стях на культурный ландшафт и как это влияние воспринимается обществом. 
Научных исследований влияния на искусство и моду также не существует. 
Кроме того, неисследованным является присутствие культурного вклада 
мигрантов в местную культурную жизнь. По этому поводу имеются отдель-
ные материалы, но нет исчерпывающих, научно обоснованных разработок. В 
настоящей статье раскрываются особенности эволюции немецкой культуры.

Ключевые слова: имигранты, культура, общество, культурная интеграция, 
культурное многообразие, религиозно-культурный контекст, коммуникаци-
онные барьеры.

THE IMPACT OF IMMIGRATION  
ON THE DEVELOPMENT OF GERMAN 
CULTURE

M. Kireev
E. Koreneva

N. Kireeva

Summary: This article reveals the peculiarities of the development of 
German culture in the context of modern integration processes and the 
impact of immigration on the cultural space of the country. This problem 
is only partially covered in German sources, which does not allow us to 
get a holistic view of this phenomenon. Thus, the theme of migrants' 
music, although it attracts attention, is mostly covered for journalistic 
or popular science purposes. The same applies to the topics of cinema 
and literature: there are no scientifically based studies that could answer 
the question of what impact migrants in these areas actually had on the 
cultural landscape and how this influence is perceived by society. There 
are also no scientific studies of the impact on art and fashion. In addition, 
the presence of the cultural contribution of migrants to local cultural life 
is unexplored. There are separate materials on this subject, but there are 
no exhaustive, scientifically based developments. This article reveals the 
peculiarities of the evolution of German culture.

Keywords: emigrants, culture, society, cultural integration, cultural 
diversity, religious and cultural context, communication barriers.

Многие страны испытали иммиграцию по всему 
миру, особенно в Германии и США. Так, в 1990 и 
1991 годах на Германию приходилось 58%, а в 

1992 году уже 58% всех ищущих убежища в Европе [1].

Однако со вторым и третьим поколениями мигрантов 
наблюдается явный сдвиг в использовании средств мас-
совой информации. С конца 1990-х годов спектр средств 
массовой информации расширился за счет появления 
ряда двуязычных печатных СМИ. На радио появились 
двуязычные или многоязычные мультикультурные про-
граммы. Кроме того, ведутся дискуссии о создании не-
мецко-турецкого телеканала. В то же время, немецко-
турецкая индустрия кино и телевизионных развлечений 
приобретает все большее значение в немецких медиа-
центрах. 

Что касается изображения мигрантов в немецких 
СМИ, то могут быть выявлены различные тенденции, 
которые не позволяют вынести общее суждение. В част-

ности, в сенсационной и бульварной прессе часто пу-
бликуется искаженное, недифференцированное, часто 
негативное изображение иностранцев. Поэтому иссле-
дователи СМИ критикуют отсутствие нормальности в 
освещении новостей (Мейер-Браун, 2001; Шорб, 2003). 

В то же время серьезные средства массовой ин-
формации уже давно проявляют повышенную чувстви-
тельность к дискриминации. Они осторожно, иногда с 
чрезмерной серьезностью, относятся к этому вопросу с 
точки зрения политической корректности. Тем не менее, 
определенные изображения, усиливающие предрас-
судки, такие как хиджаб, постоянно используются всеми 
средствами массовой информации, чтобы передать ина-
ковость или отсталость.

 Мигранты как «создатели СМИ», то есть, например, 
журналисты, ведущие новостей, по сей день не являют-
ся чем-то само собой разумеющимся в немецких СМИ. 
Исключения есть только в сфере развлечений: экзотика 
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востребована в поп-культуре, поэтому музыканты, тан-
цоры и исполнители «экзотической» внешности (в ос-
новном темнокожие) в сериалах или развлекательных 
шоу - вполне обычное явление на телевидении. 

Однако постоянное место на немецком телевиде-
нии занимают комедийные программы кабаре турец-
кого происхождения, таких как Кайя Янар «Что ты смо-
тришь?», Джанго Асюль или мюнхенский дуэт Эркан и 
Стефан, которые уверенно играют в своих пародиях на 
этнические шутки и турецко-немецкие клише. Это мож-
но рассматривать как показатель ослабления межэтни-
ческих отношений. 

Область миграции и музыки до сих пор не была ши-
роко освещена в Германии с научной точки зрения. 
Границы глобализации музыки изменчивы. Этническая 
и мировая музыка, фестивальная культура, междуна-
родные музыкальные стили, такие как классика и джаз, 
а также международные модные тенденции, такие как, 
например, танго или другие латиноамериканские танце-
вальные музыкальные стили, формируются в Германии 
мигрантами. 

 Тем не менее, в последние годы несколько молодых 
немецких звезд-иммигрантов возглавили немецкие поп-
чарты. Иммиграция приносит с собой разнообразие 
«импортной» музыки. Большая часть музыкальной сце-
ны иммигрантов, в основном традиционная музыка и 
фольклор, слышна в сообществах. Однако с 1990-х годов 
наблюдается тенденция к тому, что турецкая популярная 
культура, в частности, покидает «этническую нишу» и вы-
ходит на публику: многочисленные турецкие дискотеки 
и музыкальные клубы в крупных городах Германии по-
сещает немецко-турецкая публика, ориентированная на 
Запад.

 Подобные музыкальные заведения также доступны 
для африканской, польской или греческой публики. Не-
мецко-турецкая молодежная культура крупных городов, 
в первую очередь Берлина, породила широко разрекла-
мированную восточную хип-хоп и рэп-сцену, которая 
стала популярной среди публики и частично приобрела 
коммерческие черты. Культура хип-хопа, первоначаль-
но зародившаяся в гетто чернокожих в США, широко из-
вестна во всем мире как стиль хип-хопа. Но тексты по со-
держанию относятся к соответствующему контексту или 
жизненной ситуации молодежи турецкого происхожде-
ния в Германии. Используется немецкий, турецкий или 
английский языки.

Иммиграция также влечет за собой большое раз-
нообразие языков в Германии. Не только в средствах 
массовой информации, но и в повседневной жизни ино-
странные языки все чаще присутствуют в крупных со-
обществах иммигрантов и формируют общественную 

жизнь. Однако изменения в немецком языке в результа-
те заимствования слов из языков мигрантов невозмож-
но обнаружить. 

Это может быть объяснено тем фактом, что использо-
вание терминов иностранного языка обычно связано с 
вопросом престижа и власти, а затем с принятием того, 
что считается более важным в культурном отношении: 
языки иммигрантов в Германии, в первую очередь ту-
рецкий, пользуются довольно низким уважением, поэто-
му их влияние на культурную жизнь остается довольно 
низким. 

Однако творческий подход к немецкому языку про-
исходит в турецко-немецкой молодежной культуре: в 
1990-х годах с насмешливым, полным ошибок «турецко-
немецким» возникла собственная языковая культура, 
которая сильно повлияла на немецкие развлекательные 
СМИ. Термин «канакский язык» был придуман выходцем 
из Турции, автором Феридуном Заимоглу в одноимен-
ной книге в 1995году. 

Оригинальное ругательное слово «канаке» для обо-
значения «иностранца» здесь используется уверенно и 
без учета политической корректности. Смешанный ту-
рецко-немецкий язык является символом новой социо-
культурной идентичности группы, в которую входят как 
коренные жители, так и мигранты.

 Тема «иммиграция и литература» позиционируется в 
литературоведении под термином «межкультурная ли-
тература». Исследований по этому вопросу мало. Преж-
няя «литература для гастарбайтеров» превратилась в 
жанр «литература для мигрантов». Здесь, с одной сторо-
ны, имигранты выступают в качестве писателей, с другой 
стороны, миграция является предметом литературы. 

Многочисленные авторы негерманского проис-
хождения в настоящее время успешно представлены в 
немецкой литературе. Большинство из них пишут как 
на немецком, так и на своем родном языке (Кьеллино, 
2000). Фактически, многие из них отражают в своих ра-
ботах, хотя и не только, свой опыт миграции, особенно-
сти связи со страной происхождения.

 Новым, заслуживающим внимания, явлением, нахо-
дящимся в явной оппозиции к «литературе проблем» и 
«прозе мусорщиков», является движение «Атака кана-
ков», возникшее в 1990-х годах, полемическая литера-
турная поп-музыка, автором которой является Феридун 
Заимоглу. 

Его своеобразное сочетание уличного сленга и по-
эзии, которое он использует для описания жизни на 
окраинах немецкого общества, и его неуважительное 
отношение к немецким дебатам об иностранцах, а также 
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к самим иммигрантам, сделали движение популярным 
среди немецких интеллектуалов и фельетонистов. 

Немецко-турецкая хип-хоп сцена, Канак Спрак и Ка-
нак Атака культивируют эту самоуверенную, провока-
ционную риторику маргиналов («Мы негры Германии»), 
создавая новую субкультуру, формирующую идентич-
ность для многих молодых людей негерманского проис-
хождения, независимо от этнических границ.

Конкуренцию за численное доминирование турецко-
немецкой культурной продукции с конца 1990-х годов 
представляют деятели культуры российского происхож-
дения, в том числе писатель Владимир Каминер. Он стал 
популярен благодаря своему мероприятию «Русская 
дискотека» и одноименному сборнику рассказов (Ками-
нер, 2000). Благодаря другим публикациям на немецком 
языке, он стал одним из самых популярных молодых ав-
торов Германии. 

Долгое время в немецком кино мигранты выступали 
в «роли жертв». Ярким примером этого может служить 
картина Райнера Вернера Фассбиндера «Страх разъеда-
ет душу» 1974 года. Такие художественные фильмы, как 
«Ясемин» Харка Бома в 1988году или «40 квадратных ме-
тров Германии» Тевфика Басера в 1985году, были посвя-
щены притеснениям женщин-иностранцев в Германии.

 Многие фильмы посвящены переходному этапу ми-
грации или условиям в странах происхождения. Фильм 
Фатиха Акина «Коротко и безболезненно» в 1998 году 
стал началом новой волны художественных фильмов 
молодых режиссеров турецкого происхождения в Гер-
мании. Фильм «Лола и Билидикид» режиссера Кутлуга 
Атамана в том же году привлек международное внима-
ние как первый фильм о мигрантах, преодолевающих 
национальные стереотипы. 

Общими для новых фильмов являются история кино 
в крупных городах Германии, турецкое происхождение и 
современный взгляд на повседневную жизнь в двух или 
даже нескольких культурах Германии. По крайней мере, 
турецко-немецкий фильм, таким образом, кажется усто-
явшимся. Кульминацией его коммерческого успеха стал 
«Золотой медведь» на Берлинале 2004 года за фильм Фа-
тиха Акина «У стены». Этот факт стал признаком того, что 
фильмы, снятые мигрантами, являются частью немецко-
го кино и немецкой культуры, а темы имигрантов могут 
привлечь широкую публику. 

В вопросе иммиграции и моды есть два аспекта: в 
крупных городах, особенно в Берлине, хотя ряд дизай-
неров одежды из числа иммигрантов смогли утвердить-
ся, до сих пор они воспринимались преимущественно в 
местных рамках. 

Таким образом, их нельзя считать формирующими 
для немецкого понятия культуры. Мода определяется 
массовым потреблением, и здесь, в свою очередь, до-
минируют глобализированные стили и международная 
индустрия моды. Мода служит средством общения и 
ориентиром для молодежи. Так, например, так называе-
мая «уличная одежда» очень распространена среди мо-
лодежи мигрантов. 

Иероним в 2001 году в международном сравнитель-
ном исследовании указывает, что «особенно когда моло-
дежь иммигрантов определяется как не принадлежащая 
к нации по различным причинам, они имеют тенденцию 
искать другой путь в общество – путем присвоения сим-
волов господствующей культуры в том виде, в каком она 
представлена «фитнесом» и «фирменной одеждой». 

Иммигранты, в этом случае, не являются выражени-
ем собственной этнической идентичности, а используют 
одежду, особенно среди молодежи, для демонстрации 
принадлежности.

 В изобразительном искусстве художественное каче-
ство в основном оценивается на международном уров-
не и не ограничивается немецкой культурой. В немец-
ком современном изобразительном искусстве мигранты 
действительно представлены, но не на выставочной 
площадке. 

Можно также с полным основанием сказать, что по-
вседневная культура немцев сильно изменилась из-за 
влияния негерманских продуктов питания [2]. Немецкие 
диетические привычки и гастрономический пейзаж за 
последние десятилетия претерпели особые изменения: 
иностранные продукты и блюда стали обычным явлени-
ем в широких кругах. 

Это стало очевидным, например, из ассортимента в 
немецких супермаркетах, из большого количества бо-
лее или менее «экзотических» кулинарных книг в книж-
ных магазинах или из путеводителей по ресторанам для 
крупных городов Германии. Можно с полным основани-
ем сказать, что повседневная культура немцев сильно 
изменилась из-за влияния негерманских продуктов пи-
тания [2]. 

Согласно исследованию популярности иностранных 
блюд среди посетителей немецких ресторанов, прове-
денному Алленсбахским институтом демоскопии, около 
50%, а среди возрастной группы до 30 лет - даже более 
70%, предпочитают иностранные блюда. Турецкая шаур-
ма на вертеле с тех пор стала самым популярным блю-
дом на вынос в Германии и с конца 1990-х годов стала 
самым продаваемым продуктом в Германии (Институт 
демоскопии, 2003). 
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В области культуры питания происходят два события: 
с одной стороны, предложение продуктов увеличивает-
ся за счет иммиграции и возникает нишевая экономика 
(например, турецкие шаурмы, пиццерии, вьетнамские 
кухни); с другой стороны, расширение ассортимента 
продуктов в супермаркетах и разнообразие ресторанов 
следует рассматривать как часть экономической и куль-
турной глобализации. 

Важный вклад в культурную интеграцию вносит ту-
ризм. Параллельно с иммиграцией происходит марке-
тинг «чужого», что, в свою очередь, порождает волны 
этно- и экзотики. Если действительно в одной области 
справедливо говорят о взаимном сближении культур в 
процессе интеграции, то это область культуры питания. 
Справедливо утверждать, что повседневная культура 
немецкого большинства претерпела устойчивые изме-
нения благодаря иностранной еде.

 Тема миграции и СМИ подвергалась разнообразной 
научной обработке. Прежде всего, два аспекта кажутся 
особенно актуальными: иммигранты как потребители и 
производители средств массовой информации, а также 
иммигранты как субъект немецких СМИ. В немецком ме-
диа-ландшафте можно найти широкий спектр предложе-
ний для иммигрантов, который в основном ориентиро-
ван на отдельные национальности, говорящие на одном 
языке. 

В Германии издается более 50 газет на иностранных 
языках, из языков бывших «гастарбайтеров» турецкие 
газеты представлены в наибольшей степени. Кроме 
того, в Берлине есть турецкая радиостанция. С середины 
1990-х годов, в связи с иммиграцией из бывшего Совет-
ского Союза, русскоязычные печатные СМИ также стали 
приобретать все большее значение. Кроме того, с 2000 
года в Германии были в Интернете созданы одно- или 
двуязычные «этнопорталы» [4].

 Этот спектр относительно автономных средств мас-
совой информации на иностранных языках существует 
наряду с немецкими средствами массовой информации 
– практически как параллельный медиа-мир для парал-
лельного общества. Что касается использования СМИ 
мигрантами, в первую очередь выходцами из Турции, то 
они жалуются на высокий уровень потребления услуг на 
родном языке, который в основном увеличился за счет 
приема кабельных и спутниковых программ. 

Итак, Германия претерпела значительные культур-
ные изменения в результате иммиграции [3, 4]. Несмотря 
на то, что в немецком языке нет свидетельств заимство-
ваний из турецкого языка, существует интересная новая 
социально-культурная идентичность, которую создали 
как местные жители, так и молодежь из числа имигран-
тов [1]. 

Культурный ландшафт Германии стал более разноо-
бразным из-за иммиграции. Имигранты присутствуют в 
самых разных культурах. Они в настоящее время игра-
ют важную роль даже в типично немецком культурном 
достоянии, немецком карнавале. Кроме того, в Берлине 
был создан отдельный «Карнавал культур», на котором 
представлены многочисленные группы иммигрантов.

Каждое время несет новые изменения, актуализиру-
ет новые или хорошо забытые старые подходы в иссле-
довании состояния культуры. На вопросы, касающиеся 
культурной принадлежности и традиций, все чаще ис-
пользуются подходы, которые проблематично соотно-
сятся с научными концепциями.

В качестве примеров можно привести усилия ЮНЕ-
СКО по защите не только материального, но и нематери-
ального культурного наследия под знаком толерантно-
сти и разнообразия; продолжить работу НПО по защите 
нематериального культурного наследия под знаком 
толерантности и разнообразия, сохранение культур-
ных ценностей и традиций конкретных групп. Сюда же 
можно отнести и заявление Всемирного банка о том, что 
культурное наследие имеет основополагающее значе-
ние для развития государств.

На европейском уровне ЕС создает общую европей-
скую культуру, которая должна дополнять националь-
ную и в то же время служить оплотом против всего не-
европейского.

На уровне национальных государств мы находим дис-
куссии о ведущих культурах и аналогично обозначенных 
стремлениях к культурному единству, а также интенсив-
ное изучение памяти и наследия: музеи и памятные ме-
ста имеют благоприятную конъюнктуру. 

На региональном и местном уровнях разрабатывают-
ся концепции местной или региональной идентичности, 
которые отвечают не только требованиям политическо-
го самоопределения, но и туристическому, экономиче-
скому и кулинарному маркетингу.

И повсюду группы всех видов формируются под зна-
ком в основном эссенциалистских культурных концеп-
ций, поскольку они на удивление оказываются мощным 
резервуаром политического признания и получения ре-
сурсов. Это удивительно потому, что в условиях растуще-
го разрушения фиксированных границ во всех областях 
и политической идеологии, приверженной равенству и 
равному обращению, можно было бы ожидать, что куль-
турные привязанности будут пользоваться все меньшей 
и меньшей поддержкой.

Но, похоже, все наоборот: группы всех типов – этни-
ческие, религиозные, связанные с образом жизни – ссы-
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лаются на свою исконную культуру, традиции и права и 
находят в этом большой отклик.

Между глобализацией, которая угрожает уничто-
жить культурные особенности и превратить их в единое 
целое, и эссенциалистским пониманием культурного 
происхождения и принадлежности, по-видимому, нет 
золотой середины, так что политика и общество одно-
временно, а зачастую и противоречиво, поддерживают 
и продвигают обе стороны.

Примером этих противоречий могут служить, напри-
мер, противоречащие друг другу концепции культуры, 
общества и глобализации, с которыми работают различ-
ные подведомственные организации ООН.

Дискуссия о народном и народно-культурном искус-
стве, казалось, велась в этой области уже давно и закон-
чилась. Однако в 1980-х годах историки заново открыва-
ют для себя предмет и понятие. Во-первых, это авторы 
из англосаксонского и французского регионов, которые 
используют ключевые термины «популярная культура». 
Соответственно, «популяризатор культуры" исследует 
исторический повседневный мир непривилегирован-
ных групп населения.

Питер Берк в своей книге «Популярная культура в 
ранней современной Европе» проводит исследование 
процесса формирования культуры доминирования, кон-
курирующей с народной культурой в период с XV до на-
чала XVIII веков.

 Другие авторы развивают идею самодостаточной, 

устойчивой и, по сути, сопротивляющейся народной 
культуры.

 Для раннего Нового времени постулируется самодо-
статочная народная культура, которая была разрушена в 
процессе современного государственного и обществен-
ного строительства. Отличительными чертами являют-
ся все те атрибуты, которые культурная антропология 
слишком хорошо знает по своей собственной прежней 
склонности к преобразованию. 

 Следует отметить, что культура населения того пе-
риода рассматривалась как нечто примитивное, с ха-
рактерным для нее низким уровнем грамотности, что на 
первое место выдвигало и делало ее устойчивой. Этому 
способствовали также передаваемые веками обычаи и 
ритуалы.

 Появляющиеся новые концепции несут в себе явный 
исторический уклон в сторону развития и представляют 
раннюю народную культуру в качестве мифа, чего-то от-
сталого, устаревшего и «дикого», что нецелесообразно 
сохранять.

Вместе с тем, позже эта ситуация меняется, появля-
ются сторонники народной культуры, идут дискуссии о 
ценностных основах нации. 

Одной из причин таких перемен стали опасения кон-
серваторов на фоне миграционных и глобализационных 
процессов. Ими поднимается вопрос о сохранении на-
циональных ценностей, традиций и идентичности, вы-
двигаются лозунги об их сохранении и развитии. 
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Аннотация: Сегодня у коренного этнического населения Республики Саха 
(Якутия) (далее РС (Я)) прослеживается повышение этнической самоиден-
тификации и интерес к родной культуре, но вместе с тем снижение уровня 
владения родными языками. В данной статье анализируются особенности 
этнокультурной ситуации эвенов, эвенков и юкагиров с целью выявления 
основных сфер употребления родных языков. Исследование проведено в 
3-х районах Республики: были составлены анкеты и опросники интервью для 
выявления реальной этнокультурной ситуации. В результате анализа анкет 
был сделал вывод об определенной сохранности традиционной культуры на-
родов, которая передается молодому поколению.

Ключевые слова: малочисленные народы Севера, культура и традиции, эвен-
ки, эвены, юкагиры, сохранение национальных языков.

THE ROLE OF THE CULTURE  
AND TRADITIONS OF THE PEOPLE  
IN THE PRESERVATION OF NATIONAL 
LANGUAGES: ON THE EXAMPLE  
OF THE SMALL PEOPLES OF THE 
REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

M. Lukina

Summary: Today, the indigenous ethnic population of the Republic of 
Sakha (Yakutia) (hereinafter referred to as RS (Y)) shows an increase 
in ethnic self-identification and interest in their native culture, but 
at the same time, a decrease in the level of knowledge of their native 
languages. The article analyzes the features of the ethno-cultural 
situation of the Evens, Evenks and Yukaghirs to identify the main areas of 
use of their native languages. The study was conducted in 3 regions of the 
Republic; Questionnaires and interview questionnaires were compiled 
to identify the real ethno-cultural situation. As a result of the analysis 
of the questionnaires, it was concluded that the traditional culture of 
the peoples, which is transmitted to the younger generation, has been 
preserved to a certain extent: in addition to the fact that the ethnic 
culture is preserved, it contains a language array, i.e. national languages 
are preserved in traditional culture.

Keywords: small peoples of the North, culture and traditions, Evenks, 
Evens, Yukagirs, preservation of national languages.

Введение

Для более точной оценки функционирования язы-
ков и традиционной культуры эвенов, эвенков и 
юкагиров, в рамках Проекта «Мониторинг функ-

ционирования языков коренных малочисленных наро-
дов Севера Республики Саха (Якутия)», было проведено 
исследование в местах проживания указанных народов, 
позволяющий выявить реальные языковые и этнокуль-
турные ситуации. 

Актуальность исследования обусловлена необходи-
мостью изучения состояния этнокультурной и языковой 

ситуации в многонациональном сообществе Республики 
Саха (Якутия) для получения объективной картины со-
временного состояния, с целью дать более точную оцен-
ку функционирования языков и традиционных культур 
эвенов, эвенков и юкагиров. 

Материал и методы исследования

Для обработки собранных материалов были исполь-
зованы программы IBM SPSS Statistics-22 и Microsoft 
Excel; для получения выводов использованы методы 
анализа, описания, сопоставления и сравнения. 

DOI 10.37882/2500-3682.2023.02.12

1 Проект «Мониторинг функционирования языков коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» 
в рамках Государственной Программы РС (Я) «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в РС (Я) на 2020-
2024 гг.», Договор №2022/15 от 25.08.2022 г.
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Литературный обзор

Известно, что культура и искусство являются ведущи-
ми идентификаторами национального самосознания [4, 
с. 107]. Этническая идентичность определяется «обра-
зом жизни и ведением традиционного хозяйствования в 
местах их традиционного проживания, а также привер-
женностью к исторически сложившимся традициям и 
обычаям» [8, с. 18]. Под традиционной культурой в этно-
логии понимаются общества, в которых «господствуют 
обычаи и передаваемые из поколения в поколение тра-
диции» [6, с. 221]. Угроза утраты языкового и культурного 
наследия потребовала не только действий по документа-
ции, описанию и поддержке языков за счет проведения 
определенной языковой и культурной политики, но и 
вызвала беспрецедентный интерес к междисциплинар-
ным исследованиям явлений языка и культуры, включая 
вопросы об их взаимоотношениях и роли этнокультур-
ной идентификации [5]. Одним из первых лингвистов, 
обративших внимание на неразрывную связь языка и 
национальной культуры, был немецкий философ и язы-
ковед В. фон Гумбольдт [2, с. 37–297]. Взаимосвязь языка 
и культуры отмечают многие исследователи, подчерки-
вая, что «язык — это одна из самых важных категорий 
культуры [1]. Важнейшая функция языка заключается в 
том, что он хранит культуру и передает ее из поколения 
в поколение [7]. Наиболее важным причинным факто-
ром, по мнению Монтескье, в формировании «общего 
национального духа нации» является климат, влияющий 
на становление национального характера [10, с. 1–6].

Несмотря на то, что языки коренных малочисленных 
народов Севера принадлежать к различным семьям 
языков и у каждого народа своеобразная этническая 
культура, их объединяет общность природно-климати-
ческих условий и множество сходных явлений. Изучение 
исчезающих языков коренных малочисленных народов 
Севера, документация и лингвистическое описание их 
диалектного и культурного разнообразия являются од-
ними из приоритетных направлений гуманитарных ис-
следований [9, с. 9]. В связи с угрозой исчезновения по-
следних двух диалектов юкагирского языка, проведение 
исследований по юкагирскому языку приобретает осо-
бую важность [3, с. 10].

Мониторинг был проведен в местах проживания 
указанных народов: были собраны анкеты и проведен 
интервью. Всего в исследовании приняли участие 240 
респондентов. Из них в с. Иенгра Нерюнгринского райо-
на (место проживания эвенков) – 100 чел.; в с. Саккырыр 
Эвено-Бытантайского района (место проживания эве-
нов) – 100 чел.; в с. Нелемное Верхнеколымского района 
(место компактного проживания лесных юкагиров) – 40 
чел. Анкета состоит из 28 вопросов, 8 из них касаются со-
циально-демографической характеристики респонден-
тов. Из 20-ти основных вопросов – 11 касается традици-

онной культуры коренных малочисленных народов, т.к. 
воспитание на национальной культуре является одним 
из факторов, оказывающих влияние на формирование 
национальной самоидентификации. Их можно подраз-
делить на 6 блоков: 1 – роль культуры и традиции народа 
в самоидентификации; 2 – использование языка в песен-
но-танцевальном искусстве; 3 – сохраняются ли тради-
ционные верования народа; 4 – праздничная культура 
и фольклор (придерживаются ли обычаев и обрядов); 
5– традиционная кухня; 6 – декоративно-прикладное ис-
кусство. Все 11 вопросов были включены в анкету в силу 
их важности для определения основных сфер употре-
бления языков.

На вопрос: Что прежде всего определяет Вашу наци-
ональность, - в целом, по 3-м селам 51,0 % респондентов 
ответили – культура и традиции моего народа.

Вывод: культура и традиции народа играют опреде-
ляющую роль при самоидентификации народов. 

На вопрос: Какую веру (религию) Вы исповедуете, - 
по 2-м селам 66,7% респондентов ответили – традицион-
ные верования моего народа, язычество; в с. Нелемное 
на 1-м месте стоит – православие (62,5%), традиционные 
верования народа, язычество стоит на 2-м месте (20,0%). 

Вывод: сегодня у эвенов, эвенков сохраняется тради-
ционные верования народа, язычество.

На вопрос: Укажите традиционные праздники, об-
ряды и обычаи своего народа, которые Вы знаете, – в 
с. Иенгра, большинство респондентов ответили – обряд 
очищения -15 чел.; кормление реки, воды - 14 чел.; Сул-
гани –12 чел.; Имты -10 чел.; окуривание - 9 чел.; обряды 
охоты и рыбалки, Байанай – 9 чел.; Икэнипкэ, Бакалдын, 
Встреча солнца – 8 чел.; Нимат – 4 чел.; умасливание Сэ-
вэки – 4 чел.; Синкэвун – 4 чел.; Еллувка – 4 чел.; кормление 
духа природы, леса – 3 чел. и др.; 

– в с. Саккырыр большинство респондентов ответи-
ли: кормление, поклонение огню – 58 чел.; обряд очище-
ния - 40 чел.; кормление реки, воды - 32 чел.; Нимат – 25 
чел.; Встреча солнца – 25 чел.; кормление духа природы, 
леса – 19 чел.; обряды охоты и рыбалки, Байанай - 14 чел.; 
запреты, приметы, предания – 12 чел.; Эвенэк – 5 чел.; 
Слет оленеводов – 5 чел. и др.;

– в с. Нелемное большинство респондентов ответили 
(25 чел.): кормление, поклонение огню - 23 чел.; кормление 
реки, воды - 15чел.; обряд очищения - 6 чел.; встреча солн-
ца – 4 чел.; кормление духа природы, леса – 2 чел.; обряды 
охоты и рыбалки, Байанай - 1 чел.; погребальные обря-
ды – 1 чел.; свадебные обряды – 1 чел.

Вывод: сегодня у коренных малочисленных народов 
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Таблица 1. 
Что прежде всего определяет Вашу национальность (респонденты выбирали несколько вариантов ответа)

ОБЩЕЕ Иенгра Саккырыр Нелемное

240 чел. 100 чел. 100 чел. 40 чел.

родной язык 35,4 56,0 18,0 27,5

культура и традиции моего народа 51,7 45,0 61,0 45,0

история, территория 20,0 12,0 20,0 40,0

другое 0,8 2,0 - -

не указали/нет ответа 6,7 11,0 4,0 2,5

Другое: место проживания, при рождении

Таблица 2. 
Какую веру (религию) Вы исповедуете (респонденты выбирали несколько вариантов ответа)

ОБЩЕЕ Иенгра Саккырыр Нелемное

240 чел. 100 чел. 100 чел. 40 чел.

традиционные верования моего народа, 
язычество

66,7 59,0 93,0 20,0

православие 20,4 22,0 2,0 62,5

буддизм 2,1 5,0 - -

ислам 0,4 1,0 - -

другая вера 5,4 9,0 1,0 7,5

не исповедую никакую религию, я - атеист 9,2 12,0 6,0 10,0

не указали/нет ответа 2,1 2,0 1,0 5,0

Другая вера: Евангелие, Католичество, Тенгрианство, Христианство, Шаманизм

Таблица 3. 
Придерживаетесь, соблюдаете ли Вы их в повседневной жизни.

ОБЩЕЕ Иенгра Саккырыр Нелемное

240 чел. 100 чел. 100 чел. 40 чел.

да, всегда придерживаюсь всех правил и 
канонов

40,2 33,3 59,0 10,0

скорее да, стараюсь следовать самым 
основным традициям

38,9 40,4 35,0 45,0

скорее нет, очень редко соблюдаю 12,1 13,1 5,0 27,5

нет, практически не использую 6,7 11,1 1,0 10,0

не указали/нет ответа 2,1 2,0 - 7,5

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0

Севера РС (Я): 1) проводятся такие праздники как Сул-
гани, Имты, Икэнипкэ, Бакалдын, Шахадьибэ, Встреча 
солнца, Слет оленеводов, Оленьи гонки, День рыбака, 
праздник Цветения тундры. Все праздники проводятся 
с соблюдением традиционных обрядов и обычаев наро-
дов. 

Сохраняются также обряды и обычаи: обряд кормле-
ния, поклонения огню, обряд очищения, кормление духа 
природы, леса, воды, обряд охоты и рыбалки, погребаль-

ные и свадебные обряды, а также различные запреты – 
Нимат, связанные с традиционными верованиями на-
родов севера. 

На вопрос: Придерживаетесь, соблюдаете ли Вы их в 
повседневной жизни, в целом, по 3-м селам ответили – 
да, всегда придерживаюсь всех правил и канонов (40,2 
%); скорее да, стараюсь следовать самым основным тра-
дициям (38,9 %).
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Вывод: сегодня у коренных малочисленных народов 
Севера РС (Я) сохраняется и возрождается «традицион-
ная этническая культура». Все праздники проводятся с 
соблюдением традиционных обрядов и обычаев наро-
дов.

На вопрос: Из каких источников Вы узнали об этих 
обычаях, обрядах, в целом, по 3-м селам большинство 
ответили – рассказы родственников (63,2 %); предания 
стариков (57,7 %). В с. Нелемное немаловажную роль в 
передаче традиционной культуры играет школа (40,0 %).

Вывод: сегодня у коренных малочисленных народов 
Севера РС (Я) у старшего поколения сохраняется знание 

«традиционной этнической культуры» и передается сле-
дующему поколению.

На вопрос: На каком языке проводятся эти празднич-
ные церемонии, ответы разнятся, но, в основном, про-
водятся на 2-3-х языках, с использованием русского и 
якутского языков, а национальные языки в чистом виде 
при проведении праздников используются в меньшей 
степени.

На вопрос: Какие элементы традиционной культуры 
сохраняются в Вашем поселке/селе, - в целом, по 3-м по-
селкам придерживаются традиционной пищи и еды (79,6 
%); сохраняются традиционные предметы быта и утвари 

Таблица 4. 
Из каких источников Вы узнали об этих обычаях, обрядах (респонденты выбирали несколько вариантов ответа)

ОБЩЕЕ Иенгра Саккырыр Нелемное

240 чел. 100 чел. 100 чел. 40 чел.

предания стариков 57,7 54,5 68,0 40,0

рассказы родственников 63,2 59,6 68,0 60,0

во время обучения в школе 23,8 23,2 18,0 40,0

литература, книги по истории и культуре 19,2 17,2 22,0 17,5

СМИ (радио, тв, интернет) 9,6 10,1 13,0 -

другие источники 0,8 2,0 - -

не указали/нет ответа 4,6 5,1 1,0 12,5

Другие источники: семейные традиции, традиционные праздники

Таблица 5. 
На каком языке проводятся эти праздничные церемонии.

ОБЩЕЕ Иенгра Саккырыр Нелемное

240 чел. 100 чел. 100 чел. 40 чел.

на ЭВЕНСКОМ 0,8 2,0

эвенский+якутский 13,3 32,0

эвенский+русский+якутский 18,3 44,0

на ЭВЕНКИЙСКОМ 16,7 40,0

эвенкийский+русский 20,0 48,0

эвенкийский+якутский 0,8 2,0

эвенкийский+русский+якутский 0,8 2,0

на ЮКАГИРСКОМ 1,7 10,0

юкагирский+русский 10,4 62,5

юкагирский+русский+якутский 0,4 2,5

на ЯКУТСКОМ 9,2 22,0

на РУССКОМ 5,4 4,0 22,5

на другом языке 0,8 1,0 2,5

не указали/нет ответа 1,3 3,0

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0

Другой язык: алтайский и еще некоторые не указали
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(61,7 %), а также традиционные охотничьи и рыболов-
ные снасти (61,3 %).

На вопрос: Готовите ли Вы дома национальные блю-
да, в целом, по 3-м поселкам национальные блюда гото-
вят редко, по праздникам; постоянно готовят – 23,3 %.

На вопрос: Занимаетесь ли Вы и члены Вашей семьи 
традиционным пошивом национальной одежды и укра-
шений, в целом, по 3-м поселкам, большинство занима-
ется традиционными пошивом национальной одежды и 
украшений (50,8 %). 

Результаты

Анализ анкет позволяет сделать следующие выводы: 
сегодня у малочисленных народов Севера РС(Я):

1. прослеживается снижение уровня владения род-
ными языками, но вместе с тем более глубокое 
осознание важности культуры и языка, культура и 
традиции народа при этом играют определяющую 
роль при самоидентификации;

2. сохраняется «традиционная культура»: прово-

дятся традиционные праздники; возрождается 
утраченные праздники; сохраняются обряды и 
обычаи, а также различные запреты, связанные с 
традиционными верованиями народов;

3. все праздники проводятся с соблюдением тради-
ционных обрядов и обычаев народов, но на 2-3-х 
языках, с использованием русского, а националь-
ные языки в чистом виде при проведении празд-
ников используются в меньшей степени;

4. сегодня у коренных малочисленных народов Се-
вера РС (Я) у старшего поколения в определенной 
степени сохраняется знание «традиционной этни-
ческой культуры» и передается молодому поколе-
нию;

Заключение

Выводы, сделанные в результате исследования по-
зволяют констатировать: 1) об определенной сохранно-
сти традиционной культуры эвенов, эвенков и юкагиров, 
которая передается молодому поколению; 2) нацио-
нальные языки сохраняются именно в традиционной 
культуре. 

Таблица 6. 
Какие элементы традиционной культуры сохраняются в Вашем поселке/селе 

(респонденты выбирали несколько вариантов ответа)

ОБЩЕЕ Иенгра Саккырыр Нелемное

240 чел. 100 чел. 100 чел. 40 чел.

жилище 44,2 32,0 59,0 37,5

транспорт 42,9 38,0 61,0 10,0

предметы быта, утварь 61,7 66,0 70,0 30,0

пища, еда 79,6 69,0 90,0 80,0

повседневная одежда 43,8 43,0 59,0 7,5

орудия труда 41,3 40,0 56,0 7,5

охотничьи и рыболовные снасти 61,3 50,0 73,0 60,0

другое 0,4 1,0 - -

не указали/нет ответа 4,6 6,0 3,0 5,0

Другое: книги
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Аннотация: В статье представлен философский анализ музыки как важной 
экзистенциальной ценности. Через эту призму рассматриваются основные 
функции музыки, дается обоснование ее способности гармонизировать че-
ловеческое бытие. В качестве основного используется понятие «музыкаль-
ная гармония». Автор не ограничивает это понятие эстетической сферой. 
Напротив, в заявленном анализе музыкальная гармония носит и антропо-
логическую и онтологическую окраску. Одновременно это и способ особого 
экзистенциального восприятия мира, помогающего индивиду духовно эво-
люционировать.

Ключевые слова: экзистенциальная ценность, философия музыки, экзистен-
циальный опыт, музыкальная гармония, духовная культура.

MUSICAL HARMONY AS AN EXISTENTIAL 
VALUE

E. Fetisova

Summary: The article presents a philosophical analysis of music as an 
important existential value. Through this prism, the main functions of 
music are considered, the rationale for its ability to harmonize human 
existence is given. The concept of "musical harmony" is used as the 
main one. The author does not limit this concept to the aesthetic sphere. 
On the contrary, in the stated analysis, musical harmony has both 
anthropological and ontological overtones. At the same time, it is also a 
way of a special existential perception of the world, helping the individual 
to evolve spiritually.

Keywords: existential value, philosophy of music, existential experience, 
musical harmony, spiritual culture.

Музыка – удивительная и важная часть мировой 
культуры. Она не сводима к технике исполнения 
или к простому звучанию. Есть в ней тайна, кото-

рая вот уже много веков будоражит умы философов, му-
зыковедов, искусствоведов, да просто обычных людей, 
испытавших на себе магию музыки. Эта магия проявляет-
ся, прежде всего, в том, что музыка не материальна, это 
не просто набор звуков, извлекаемый из специальных 
инструментов. Это некая привычная человеку архети-
пичная данность, позволяющая подниматься над мате-
риальным. 

Музыку обожествляли, наделяли сакральным смыс-
лом, использовали в качестве магического инструмента 
для общения с духовным миром. Она была своеобраз-
ным языком, вплетенным в мировоззренческие пред-
ставления людей. Гимны богам или силам природы, 
мелодия для ритуальных танцев и действий, гармония 
звуков для медитаций и молитв, все это помогало нашим 
древним предкам познавать суть мироздания, смысл 
существования, искать свое место в мире. Ничего не из-
менилось и в последующие века. В наше время феномен 
музыки стал предметом научных измышлений. Он так же 
будоражит умы и сердца людей, являясь важной этико-
нравственной составляющей духовной жизни человека. 

В статье представлен философский анализ музыки 
как важной экзистенциальной ценности. Через эту при-
зму рассматриваются основные функции музыки, дается 
обоснование ее способности гармонизировать челове-

ческое бытие. В качестве основного используется поня-
тие «музыкальная гармония». Автор не ограничивает это 
понятие эстетической сферой. Напротив, в заявленном 
анализе музыкальная гармония носит и антропологи-
ческую и онтологическую окраску. Одновременно это 
и способ особого экзистенциального восприятия мира, 
помогающего индивиду духовно эволюционировать. 

Поскольку в статье упор делается на экзистенциаль-
ной ценности музыки, то понятие «гармония» вбирает в 
себя некую дуальность и не рассматривается исключи-
тельно в познавательном этическом ключе. Экзистенция 
индивида включает, к примеру, дуализм добра и зла, 
любви и ненависти, войны и мира. Каждый отдельный 
человек в силу своего выбора приходит к осознанию 
гармонии субъективно. Это можно сказать и об отдель-
ных группах, организациях, обществах [1].

К примеру, в рамках досократической философии 
гармония понималась как естественное состояние мира. 
Мир – это целое, состоящее из изменчивых и связанных 
между собой частей, стремящихся к гармонии. Таким об-
разом, досократики под гармонией понимали наличное 
бытие. Платон приходит к пониманию бытия идеально-
го. Внутренняя гармония у него связана с господством 
разумной части души над вожделеющей и волевой. А 
применительно к обществу Платон описывал гармо-
нию как следствие правления философов. Европейский 
пантеизм обосновывает идею гармонии через обожест-
вление природы и человека. Гегель, Шиллер, Шеллинг 
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размышляют о гармонии в контексте эстетики. Совре-
менный технократизм привнес в понятие гармонии не-
кую трагичность.

Так же и гармония музыки – это субъективное поня-
тие. Отсюда так много музыкальных жанров и направле-
ний. Можно сказать, что это экзистенциальная ценность, 
где есть две главные составляющие: внутренний мир ху-
дожника и внутренний мир слушателя.

Музыка оказывает на человека очень сильное воз-
действие. Справедливости ради следует отметить, что 
это воздействие способно как созидать, так и разрушать. 
Сами по себе отдельные звуки не приводят к сильным 
переживаниям и духовным трансформациям. Для это-
го и необходима некая магия: звуки должны породить 
гармонию. Гармония случается там, где Я и музыка ста-
новятся одним целым. Когда экзистенция резонирует с 
определенной мелодией, происходит некая внутренняя 
трансформация ситуаций, которые переживались в не-
гативном ключе. Любимая музыка позволяет высветить 
самые закоренелые проблемы, понять их и принять. Тем 
самым жить дальше на более качественном уровне. В 
этом состоит огромная экзистенциальная ценность му-
зыки. 

Немецкий писатель и мыслитель 18-19 вв. Ж.-П. Рих-
тер сравнивал музыку с отзвуком далекого гармонич-
ного мира, когда нашу душу посещает ангел, а музыка 
является его дыханием. Таким иносказательным языком 
мыслитель пытается рассказать о терапевтическом эф-
фекте музыки, ее способности выстраивать внутри ин-
дивида гармонию.

С точки зрения семиотики, музыка – это специфиче-
ский язык, который является универсальным, не требую-
щим перевода на обычные языки. Она не требует допол-
нительных пояснений. Даже человек без музыкального 
образования способен искренне принять и прочувство-
вать музыкальное произведение, экзистенциально его 
прожить. В этом усматривается большая семиотическая 
трудность, поскольку строго научного подхода к описа-
нию языка музыки нет. Каждый отдельный человек по-
нимает ее субъективно. По этой причине некоторые ис-
следователи больше склоняются к трактовке музыки как 
символической системы, а не особого языка. Знаковый 
мир музыки выступает здесь как ценность особого рода. 
Хотя музыка – это и ноты, и техника исполнения, и искус-
ство сочинения, но это только малая часть удивительно-
го духовного мира, который гармонично звучит. Другая 
часть включает в себя способность прорываться через 
психологические барьеры, добираться до самых архаич-
ных пластов психики человека. Музыка способна вызы-
вать сильные переживания вплоть до экстатических. Ее 
можно смело назвать проводником, способным высве-
чивать подавленные экзистенциальные переживания и 

осознанно их применять, делая ценным экзистенциаль-
ным опытом.

Музыка является довербальным искусством, поэтому 
она очень интуитивна и психологична. Она существова-
ла с самого начала формирования у человека базовых 
потребностей и ценностей. Уже на заре культуры чело-
век остро нуждался в понимании своих эмоций, чувств, 
поступков со стороны Другого. Через музыку индивид 
мог рассказать о личной боли или радости, о любом зна-
чимом для него событии. Субъективные реакции на жиз-
ненные ситуации через музыку находили отклик в дру-
гих душах. Таким образом музыка становилась важным 
духовным пластом жизни и постепенно брала на себя 
многие функции, включая терапевтическую.

На сегодняшний день так и не найдены ответы на 
главные экзистенциальные вопросы. Но творчество по-
могает более качественно проходить свой жизненный 
путь, видеть его ярким и цветным, принимать не только 
радостные события, но и горестные. Музыка является 
специфическим способом существования мира, особой 
информацией, передающей сигналы через поколения 
людей.

Как для отдельного человека, так и для социума в це-
лом, музыка выполняет ряд важных функций: мировоз-
зренческая, этическая, эстетическая, онтологическая, 
гносеологическая, аксиологическая, коммуникативная, 
просветительская, воспитательная, суггестивная, ком-
пенсаторная, терапевтическая и др. Такое разнообразие 
функций связано с самой природой музыки, способной 
резонировать с любыми состояниями человека, вытя-
гивать на поверхность истинные смыслы, обнажать эк-
зистенциальные проблемы, приходить к их осознанию 
и принятию. Другими словами, музыка способна гармо-
низировать внутренний мир человека. Кратко дадим ха-
рактеристику основным функциям музыки.

Мировоззренческая функция связана, прежде всего, 
с гармонией человеческого существования как в социу-
ме, так и с самим собой. Музыка способна гармонизиро-
вать тело и душу индивида, взращивать его духовность. 
Мировоззренческая функция вплетает в человеческое 
бытие величайшие ценности на все времена: добро, лю-
бовь, красота, истина, мудрость, свобода, счастье, твор-
чество и др. Любимая и созидающая музыка помогает 
принять факт реальности гармонии и, тем самым, вы-
зывает желание привести к гармонии свой мир. Музыка 
является мощным и любимым инструментом процесса 
социализации человека, формирования его миропони-
мания и мироощущения [3].

Этическая функция музыки ведет нас к такой важной 
этической категории, как сострадание. Музыкальное ис-
кусство способно создавать атмосферу, окунаясь в ко-
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торую, человек сопереживает через более глубокое по-
нимание счастья, добра, утешения. Этическая функция 
музыки способствует развитию в человеке чувственной 
составляющей, умения отличать истинные смыслы от 
фальшивых, видеть красоту мира и человека.

Эстетическая функция музыки способствует форми-
рованию художественного вкуса, любви к творчеству, 
самовыражению, самоопределению, целостности. В 
эстетике первостепенную роль играет функция отраже-
ния действительности. Музыка отражает практически 
все аспекты и стороны бытия человека: эмоции, чувства, 
переживание божественного, желания, мир внешний и 
мир внутренний. Поэтому сегодня мы можем наблюдать 
плюрализм музыкальных жанров и направлений. Музы-
ка отражает чувства и эмоции, способные вознести че-
ловека выше обыденности, прожить и прочувствовать 
нечто необычным способом. Это помогает индивиду 
приходить к осознанным решениям. Музыка как бы ин-
теллектуализирует проживание ситуации через эмоции.

Гносеологическая функция музыки заключается в осо-
бом способе познания алогических оснований культу-
ры, в осознании возможности выстраивать необычные 
способы организации мира посредством музыкальной 
формы. Музыкальное мышление позволяет познавать 
мир как постоянное движение чувственной реальности. 
Индивид через отношение с музыкальным искусством 
способен осознать, что поиск ответов на экзистенциаль-
ные вопросы длителен и занимает большую часть жиз-
ни. Культурных ценностей много, как и их проявлений 
в музыкальных произведениях. Принимая ценностный 
плюрализм, индивид обогащает свою жизнь, делает ее 
качественно зрелой. Музыкальное искусство является 
одним из способов рационального освоения действи-
тельности в виде специфической знаковой системы.

Онтологическая функция музыки связана с музыкаль-
ной картиной мира, которая опирается на понятие гар-
монии Универсума. Человек способен выражать прояв-
ления этой гармонии через музыкальные произведения. 
Звуковая картина мира – это попытка отразить гармонию 
мира через доступные человеку способности. Такая му-
зыка становится культурной ценностью. В музыкальной 
картине мира субъект и объект составляют единое це-
лое. Внешний мир как бы вмещается внутрь субъекта и 
предстает в нем в виде ярких ощущений и реакций, син-
тез наработок «моих» и пришедших в «меня» из внешне-
го мира. Это настолько сильно, что требует творческого 
акта рождения художественного шедевра. Музыкальная 
картина мира становится экзистенциальной ценностью. 
Онтологическая функция музыки связана с задачей рас-
смотрения музыкальной картины мира, ее соответствия 
действительности [4].

Аксиологическая функция музыки связана со всеми 

остальными функциями, т.к. ценность музыкального 
произведения не сводится только к таланту автора. Ре-
шающую роль здесь играют исполнители, слушатели, 
критики, реклама, культурная среда. Только при условии 
реализации всех составляющих, музыка способна соз-
давать культурные формы, которые воспринимаются в 
статусе общественных ценностей. Такие формы способ-
ны стать критерием оценки противоположных понятий: 
любовь и ненависть, истина и заблуждение, добро и зло, 
красивое и безобразное и т.п. Плюс, ценностью стано-
вится та гармония, которая в чистом виде может потре-
бляться в процессе прослушивания или создания музы-
кального произведения [2].

Коммуникативная функция музыки заключается, пре-
жде всего, в реализации особого вида общения, которое 
не совсем привычное. Оно не требует наличия Другого 
в качестве целостной личности. Коммуникация здесь 
происходит через эмоциональный контакт с внутрен-
ними душевными переживаниями Другого, положенны-
ми на музыку. В статье речь идет о созидающей музыке, 
обогащающей личность. Это в высшей степени художе-
ственное общение, позволяющее автору, исполнителю, 
слушателю привносить в него частички своего Я. Через 
такой эмоциональный обмен происходит обогащение 
идей и чувств, являющихся неисчерпаемыми источника-
ми смыслов. Так же музыка способна вдохновлять людей 
на подвиги, поднимать боевой дух, делать более отваж-
ными перед лицом тяжелых испытаний. В этом проявля-
ется суггестивная функция музыки, которая тесно связа-
на с коммуникативной.

Терапевтическая функция является важной и одной 
из любимых, поскольку музыка способна достучаться до 
субъективных экзистенциальных ценностей человека, 
до его глубинных чувств и переживаний. В музыке инди-
вид слышит проговаривание очень интимных для него 
вещей, болезненных ситуаций и мыслей, связанных с так 
называемой экзистенциальной тревогой. Она неизбеж-
на в свете проблем, которые традиционно присутствуют 
в жизни любого человека. Это проблемы свободы, ответ-
ственности, выбора, проблемы жизни и смерти, любви и 
одиночества, смысла жизни. Решая эти проблемы, делая 
правильный выбор, индивид более осознанно и глубо-
ко понимает смысл своего жизненного пути. Терапевти-
ческий эффект от диалога с музыкой происходит в том 
случае, если твоя экзистенция вибрирует с талантливым 
произведением на одной волне [5].

Заключение

И так, экзистенциальная ценность музыки состоит 
в том, что она способна создавать некую гармоничную 
среду, позволяющую человеку наполнять свою жизнь 
более осознанными и позитивными смыслами. С само-
го раннего детства и до глубокой старости человек стал-
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кивается с проблемой выбора смысла своего существо-
вания, потребностью в познании себя как уникальной 
личности, Другого, мира в целом. Человеку важно разо-
браться в таких экзистенциальных загадках как жизнь и 
смерть, свобода и ответственность, любовь и одиноче-
ство, смысл жизни и др. Путь к ответам на эти глобальные 
вопросы очень индивидуален. И музыка здесь является 
мощным методом в процессе путешествия к гармонии. 
Музыка способна высвечивать те стороны человеческо-

го бытия, которые труднодоступны традиционной науке. 
С помощью музыки можно почувствовать, а затем опи-
сать многие стороны внутреннего мира человека, осо-
бенности его эмоционального фона, образ мышления и 
т.п. Различные музыкальные жанры и стили могут быть 
предметом изучения таких наук как философия, психо-
логия, социология, лингвистика, искусствоведение. Му-
зыка может пониматься как своеобразный слепок духов-
ной жизни отдельной эпохи.
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Аннотация: В данной статье проанализированы научные данные, пред-
ставленные в зарубежных источниках по проблеме спортивной аддикции 
и выделить характерные для нее индивидуально-личностные особенности. 
Отбор научных статей осуществлялся в Google Scholar. Проведенный обзор 
иностранных источников показал, что такие индивидуально-личностные 
особенности как большая пятерка личностных черт (экстраверсия, нейро-
тизм, сознательность (добросовестность), открытость опыту, доброжела-
тельность), перфекционизм, нарциссизм, самооценка, настойчивость, тре-
вожность и др. значительно выражены у лиц со склонностью к спортивной 
аддикции. 
Тема спортивной аддикции, а также изучение индивидуально-личностных 
свойств, которые способствуют ее развитию на сегодняшний момент являет-
ся довольно популярной. Можно заметить растущий интерес к данной про-
блематике среди ученых в разных странах мира. Для всестороннего пони-
мания спортивной аддикции необходимо продолжать исследования, чтобы 
дополнить имеющиеся знания и применять их в практической деятельности.

Ключевые слова: спортсмены, спортивная аддикция, занятия физическими 
упражнениями, физическая активность, личность, экстраверсия, нейротизм, 
нарциссизм, тревожность, депрессия.

PERSONALITY CHARACTERISTICS THOSE 
PRONE TO SPORTS ADDICTION. REVIEW 
OF FOREIGN SOURCES

E. Arkhipova

Summary: This article analyzes the scientific data presented in foreign 
sources on the problem of sports addiction and highlights its characteristic 
individual and personal characteristics. The selection of scientific articles 
was carried out in Google Scholar. The review of foreign sources showed 
that such individual personality traits as the big five personality traits 
(extroversion, neuroticism, conscientiousness (conscientiousness), 
openness to experience, benevolence), perfectionism, narcissism, self-
esteem, perseverance, anxiety, etc. are significantly expressed in people 
with prone to sports addiction.
The topic of sports addiction, as well as the study of individual personality 
traits that contribute to its development, is currently quite popular. One 
can notice a growing interest in this issue among scientists around 
the world. For a comprehensive understanding of sports addiction, 
it is necessary to continue research in order to supplement existing 
knowledge and apply it in practice.

Keywords: athletes, sports addiction, physical exercises, physical activity, 
personality, extraversion, neuroticism, narcissism, anxiety, depression.

Введение

В современной России наблюдается положительна 
тенденция в сфере развития физической культуры 
и спорта, так как двигательная активность – это ос-

нова здоровья нации, она способствует развитию физи-
ческих и нравственных качеств человека, поддержанию 
качественной и продолжительной жизни, а также явля-
ется неотъемлемой составляющей воспитания будущего 
поколения [2]. В тоже время чрезмерные физические на-
грузки могут привести к нежелательным последствиям и 
заболеваниям. Таким образом, возникает вопрос, поче-
му занятия спортом могут привести к аддикции? Какие 
личностные особенности способствуют ее формирова-
нию?

Спортивная аддикция не включена в диагностиче-
ское и статистическое руководство по психическим 
расстройствам (DSM-5), но тем не менее, некоторые 
исследователи считают, что она может относится к по-
веденческим зависимостям [8]. Спортивная аддикция 

связана с нарушением контроля над поведением при за-
нятиях физическими нагрузками и спортом, нарушением 
психосоциального функционирования, а также включа-
ет все элементы аддиктивных расстройств (синдром от-
мены, рост толерантности, «сверхценность», конфликты 
с самим собой и окружающими, изменение настроения 
и рецидив) [1].

Материалы и методы 

Поиски литературных источников проводились в 
Google Scholar. Релевантные исследования были ото-
браны с использованием таких поисковых запросов 
как спортивная аддикция, зависимость от физических 
упражнений, личностные факторы и спортивная аддик-
ция, индивидуальные особенности и спортивная аддик-
ция.

Литературный обзор, Обсуждение

В своей работе A. Szabo и K. Ábel [24], рассматривая 

DOI 10.37882/2500-3682.2023.02.02



28 Серия: Познание №2 февраль 2023 г.

ПСИХОЛОГИЯ

личностные характеристики спортивных аддиктов, вы-
деляют следующие группы черт:

1.Большая пятерка личностных черт. 

К большой пятерке личностных черт относят экстра-
версию, нейротизм, сознательность (добросовестность), 
открытость опыту и доброжелательность [15]. В иссле-
довании J. Bircher et al. установлено, что спортивная 
аддикция положительно связана с экстраверсией [9]. 
H. Hausenblas и P. Giacobbi сообщили, что добросовест-
ность не связана со спортивной аддикцией, кроме того, 
они обнаружили, что открытость не зависит от спортив-
ной аддикции [12]. S. Costa и P. Oliva подтвердили, что 
спортивная аддикция имеет отрицательную связь с за-
трачиваемым временем, потерей контроля, сокращени-
ем участия в других видах деятельности и общим пока-
зателем зависимости, но была обнаружена связь между 
спортивной аддикцией и эффектом намерения [5]. L. Kern 
показал, что самыми сильными чертами-предикторами 
спортивной аддикции были открытость опыту с эмоци-
ональной стабильностью и доброжелательностью [14].

2.Перфекционизм. 

Самой исследуемой чертой в исследованиях спор-
тивной аддикции является перфекционизм J. Bircher et 
al. [9], т.е. склонность иметь чрезвычайно высокие ожи-
дания от себя или других [15]. A. Hagan и H. Hausenblas 
обнаружили, что люди, подверженные риску спортив-
ной аддикции являются перфекционистами в большей 
степени, чем те лица у кого был более низкий уровень 
риска спортивной аддикции [11]. Группа с высоким пока-
зателем спортивной аддикции также демонстрировала 
больше симптомов физической зависимости, чем испы-
туемые с низкими баллами. Связь между перфекциониз-
мом и спортивной аддикцией была продемонстрирова-
на и в других исследованиях J. Bircher et al. [9].

3.Нарциссизм.

Нарциссизм представляет собой грандиозность соб-
ственного «я», когда у человека доминируют мечты или 
фантазии об успехе и власти. Как правило, такие люди 
обладают преувеличенным чувством собственного до-
стоинства, и часто эксплуатируют других людей [15]. По 
L. Spano нарциссизм может привести к большей физиче-
ской активности, но не к приверженности спортивным 
упражнениям [22]. A. Bruno et al. обнаружили, что участ-
ники с высоким риском спортивной аддикции имеют 
высокие показатели как по самооценке, так и по нарцис-
сизму по сравнению с участниками, имеющими низкий 
уровень спортивной аддикции [26]. Кроме того, K. Miller 
и C. Mesagno также показали, что спортивная аддикция 
связана с нарциссизмом [18].

4. Самооценка.

Самооценка проявляется в том, как человек оцени-
вает свое тело, поведение, психические процессы, свою 
историю, а также какое мнение он формируют по отно-
шению к себе [15]. В работе М. Groves et al. была обнару-
жена положительная взаимосвязь между самооценкой 
и риском спортивной аддикции, однако, характер вза-
имосвязи отличался в разных университетах, где были 
набраны участники исследования [10]. Согласно до-
полнительным интервью наблюдаемые различия могут 
быть объяснены с помощью теории символического ин-
теракционизма [23]. Самооценка связана с укреплением 
идентичности, а спортивная аддикция была более тесно 
связана с самооценкой в той выборке, где идентичность 
была тесно связан со спортом и физическими упражне-
ниями [10]. Связь между самооценкой и спортивной ад-
дикцией также подтверждена более поздним исследова-
нием, в котором также говорится о положительной связи 
между стыдом за свое тело и спортивной аддикцией [21].

Израильские ученые проанализировали взаимос-
вязь между спортивной аддикцией, расстройством пи-
щевого поведения, тревогой и депрессией у спортсме-
нов [3]. Так, была подтверждена уже установленная в 
ранних исследования связь между спортивной аддик-
цией и депрессией. Отмечено, что интенсивность фи-
зических упражнений также может приводить к чувству 
одиночества, отсутствию нового социального опыта и 
сложности получения удовольствия от нефизической 
деятельности, что в свою очередь может привести к 
депрессии. Важно заметить, что в данной работе не уда-
лось обнаружить связь между спортивной аддикцией и 
тревожностью. Кроме того, была обнаружена лишь не-
значительная разница по показателям депрессии между 
лицами со спортивной аддикцией, которые занимаются 
индивидуальными видами спорта и теми, кто предпо-
читает групповые виды. Результаты этого исследования 
подтверждают наличие связи между спортивной аддик-
цией и расстройством пищевого поведения.

В исследовании, проведенном в Испании, изучались 
личностные качества, которые вносят свой вклад в про-
явлении аддиктивного поведения при занятиях физиче-
скими упражнениями [19]. Анализировалась роль двух 
концепций, связанных с личностью – темной триадой 
(включающая нарциссизм, макиавеллизм и психопатию) 
и настойчивостью (включающая упорство и страсть), а 
также их взаимосвязь со спортивной аддикцией в спор-
те на выносливость. Более высокий уровень настойчи-
вости связан с более низким уровнем аддикции. Между 
тем, противоположная взаимосвязь возникает, когда 
вероятность подвергнуться «риску аддикции» возрас-
тает с присутствием темной триады, особенно с прояв-
лением черты макиавеллизма. Чем старше становятся 
спортсмены, занимающиеся бегом, тем выше их уровень 
настойчивости, а проявление темных черт и показатель 
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спортивной аддикции уменьшается. В данном случае, 
настойчивость выступает как фактор саморегуляции.

Спортсмены, которые имеют более высокий уровень 
аддикции имеют высокие показатели по таким параме-
трам как настойчивость, нарциссизм и психопатия. Это 
доказывает, что спортсмены являются более импуль-
сивными и стремятся к острым ощущениям, но при этом 
проявляют более низкий уровень эмпатии. Кроме того, 
они демонстрируют более конкурентное поведение, до-
минирование и превосходство при занятиях спортом.

Также важно отметить, что время, затрачиваемое на 
спортивные занятия (количество тренировочных сессий 
в неделю) и макиавеллизм играют важную роль в про-
явлении спортивной аддикции. Когнитивные особенно-
сти могут взаимодействовать со спортивной аддикцией, 
вплоть до того, что спортсмены чувствуют настоятель-
ную необходимость больше тренироваться (компуль-
сивность), чтобы уменьшить свою тревогу, которая, в то 
же время, действует как механизм контроля (обсессив-
ность).

Тревожность является основным фактором риска, 
вызывающим зависимость от физических упражнений, 
а риск зависимости от физических упражнений может 
увеличиться либо из-за навязчивой страсти, либо из-
за стратегии преодоления тревоги [20]. Показаны два 
типа зависимости от физических упражнений: «первич-
ная» зависимость от физических упражнений, обуслов-
ленная в основном навязчивой страстью к физическим 
упражнениям, и «вторичная» зависимость от физических 
упражнений, при которой физические упражнения слу-
жат стратегией преодоления тревоги.

В работе R. Cook, M. Griffiths и H. Pontes исследова-
лись 3 личностные черты (нарциссизм, экстраверсия и 
доброжелательность) при спортивной аддикции [4]. Ре-
зультаты исследования подтвердили данные S. Costa и 
P. Oliva в том, что экстраверсия является важной чертой 
личности, связанной со спортивной аддикцией [5]. Вза-
имосвязь нарциссического типа личности с симптома-
ми спортивной аддикции также подтвердилась, в тоже 
время доброжелательность не является чертой лично-
сти, которая оказывает значительное влияние на пове-
дение, связанное со спортивной аддикцией. Этот вывод 
отличается от результатов предыдущих исследований, в 
которых сообщалось об отрицательной связи между вы-
соким уровнем доброжелательности и низком уровне 
спортивной аддикции [5], [12].

 P. Caponnetto, M. Casu, M. Amato, D. Cocuzza показа-
ли, что предикторами развития спортивной аддикции 
могут быть большие временные затраты на занятия бе-
гом в течение недели, большая физическая активность в 
детстве, низкий уровень образования, высокий уровень 
тревожности и враждебности, одиночества, низкая са-

мооценка [25]. Кроме того, высокие показатели по таким 
чертам личности как настойчивость, упорство, само-
стоятельность, избегание вреда и нетерпимость к не-
определенности. Также, сюда относятся выработанные 
дисфункциональные модели питания или расстройства 
пищевого поведения и беспокойство по поводу своего 
внешнего вида (телесный дисморфизм).

Особый интерес представляет работа, где рассма-
триваются психические расстройства у людей с зависи-
мостью от физических упражнений [17]. Как известно, в 
настоящее время аддикция упражнений еще не вклю-
чена в раздел аддиктивных расстройств (DSM-5) из-за 
отсутствия подробных исследований. В данной работе 
люди с возможной спортивной аддикцией проходили 
клиническую оценку для установления сопутствующих 
психических расстройств. Итоги исследования показа-
ли, что 75% участников исследования соответствовали 
критериям хотя бы одного психического расстройства. 
Наиболее частыми расстройствами были депрессивные 
расстройства (56,3%), расстройства личности (46,9%) и 
обсессивно-компульсивные расстройства (31,3%). При 
этом выявлена достоверная положительная корреляция 
между количеством психических расстройств и выра-
женностью спортивной аддикции (r = 0,549, p = 0,002). 
Спортивная аддикция отличается от других зависимо-
стей и расстройств, связанных с употреблением психо-
активных веществ, поскольку чаще всего выявлялись 
обсессивно-компульсивные (кластер C), а не импульсив-
ные (кластер B) черты личности.

M. Duyan и İ. Günel обследовали здоровых взрослых 
людей, которые регулярно (не менее 2 дней в неделю) 
получали спортивные услуги, их уровень выраженности 
спортивной аддикции и уровень тревожности по поводу 
внешности были низкими [6]. 

При опросе B. Kun et al. [7], где участвовало 1790 
постоянных посетителей фитнес-центров, удалось вы-
явить, что: 

 — Нарушение эмоциональной регуляции положи-
тельно связано с риском спортивной аддикции;

 — Спортсмены, которые имеют значительное коли-
чество симптомов спортивной аддикции, демон-
стрируют повышенный уровень психологическо-
го стресса;

 — Впервые удалось продемонстрировать, что слож-
ности эмоциональной регуляции являются по-
средником между психологическим дистрессом и 
зависимостью от физических упражнений; 

 — Выявлены гендерные различия. т.к. эмоциональ-
ная дисрегуляция опосредует отношения между 
психологическим дистрессом и спортивной.

 — Проблемы в эмоциональной регуляции опосре-
дуют взаимосвязь между психологическими сим-
птомами и расстройствами пищевого поведения у 
женщин и составляют 52,7% по сравнению с 17,3% 
у мужчин.
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В исследовании F. Colledge, U. Buchner, A. Schmidt et al. 
было установлено, что лица, подверженные риску спор-
тивной аддикции, страдают от симптомов психических 
расстройств в большей степени, чем те, кто не подвер-
жен такому риску. Их показатели симптомов депрессии, 
синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 
и психологической травмы в детстве были значительно 
выше [13].

Анализируя все вышеизложенное, можно сказать, 
что развитие спортивной аддикции происходит под вли-
янием индивидуально-личностных особенностей. Про-
ведение психодиагностики в рамках психологического 
сопровождения спортивной деятельности является од-
ним из важных этапов в профилактике спортивной ад-
дикции. 

 Результаты

Наше исследование показало, что имеется значи-
тельное количество работ, посвященных изучению про-

явления спортивной аддикции, а также тому какие ин-
дивидуально-личностные особенности играют роль в 
ее развитии. Высокие показатели фиксируются по таким 
свойствам личности как большая пятерка личностных 
черт, перфекционизм, нарциссизм, расстройство пище-
вого поведения, тревога, депрессия и др. а также ряду 
психических расстройств (расстройство личности, об-
сессивно-компульсивное расстройство).

Заключение 

Как можно заметить, за последнее время увеличива-
ется количество исследований, направленных на изуче-
ние индивидуально-личностных свойств и спортивной 
аддикции. Тем не менее, существуют противоречия в 
полученных результатах у разных авторов. Данная тема 
набирает свою популярность среди ученых в разных 
странах мира. Дальнейшие исследования личностных 
качеств при различной выраженности спортивной ад-
дикции помогут дополнить имеющиеся знания и расши-
рить их практическое применение.
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний 
день проблема – проблема понимания передачи психической травмы через 
время и поколения. Психическая травма рассматривается автором в контек-
сте таких понятий, как «индивидуальная травма», «коллективная травма» 
и «историческая травма». Проводимое исследование построено на анализе 
специализированной зарубежной и отечественной литературе. И в завер-
шении автор достигает своей цели - показать возможную дополнительную 
грань в понимании передачи психической травмы в психосоциальном кон-
тексте.

Ключевые слова: травма, психическая травма, психическая передача, бессоз-
нательный аффект, воспоминания, язык.

ECHO OF UNCONSCIOUS AFFECT: 
TRANSMISSION OF MENTAL TRAUMA

K. Barke

Summary: This article examines the problem of understanding the 
transmission of mental trauma through time and generations, which 
is of current interest today. Mental trauma is considered by the author 
in the context of such concepts as "individual trauma", "collective 
trauma" and "historical trauma". The conducted research is built on the 
analysis of specialized foreign and domestic literature. And in the end 
the author achieves his goal - to show a possible additional facet in the 
understanding of the transmission of mental trauma in the psychosocial 
context.

Keywords: trauma, psychic trauma, psychic transmission, unconscious 
affect, memories, language.

Проблема понимания передачи психической трав-
мы через время и поколения все еще остается 
актуальной на сегодняшний день, несмотря на 

обширное количество исследований, и разработок в 
данной области. Стоит отметить, что при рассмотрении 
концепции передачи психической травмы выявляется 
множество пробелов, заполнить которые не всегда уда-
ется привычным пониманием, сложившимся на сегод-
няшний день.

Понятие психической травмы невозможно рассма-
тривать вне контекста таких понятий как «индивидуаль-
ная травма», «коллективная травма» и «историческая 
травма». Необходимо также указать не только на пробе-
лы в понимании передачи психической травмы, о кото-
рых пойдет речь ниже, но также и на определенный кри-
зис, существующий на данном этапе развития – «trauma 
studies». Подходя к вопросу исследования коллективной 
травмы, складывается понимание невозможности его 
отделения от понятий «культурная травма» или «истори-
ческая травма». Также все они неотделимы от понятия 
«индивидуальная травма». При анализе специализиро-
ванной зарубежной и отечественной литературы, скла-
дывается ощущение размытия границ и потери четкого 
контура, который их бы обозначал. Проблемы передачи 
психической травмы и проблемы, существующие в пони-
мании этого феномена, неразрывно связаны с кризисом, 
который мы можем наблюдать в исследованиях «trauma 
studies» – в исследованиях коллективной травмы, куль-
турной и исторической.

В данной статье предпринимается попытка внести 
дополнительную грань понимания передачи психиче-
ской травмы, при этом надеясь, что это не будет способ-
ствовать размыванию границ, речь о котором шла выше. 

Актуальность проводимого исследования подикто-
вана спецификой нашего сегодняшнего времени. Время, 
в котором разворачивается наша индивидуальная и кол-
лективная история, некоторые исследователи в области 
«trauma studies», называют посттравматическим [16]. На-
пример, профессор Ш.Фелман назвала XX век посттрав-
матическим, говоря о том, что основная дискурсивная 
модель, которая априори ему присуща, – свидетельство 
[4].

Рассматривать концепцию коллективной травмы без 
понимания индивидуальной травмы не представляется 
возможным, так же, как и не представляется возмож-
ным говорить об исторической и культурной травме вне 
контекста коллективной и индивидуальной травм. Исто-
рик П. Левенберг отмечал: «Я считаю, что фрейдовский 
анализ страха является политической и исторической 
категорией, весь спектр импликаций которой еще не 
изучен. Социальная травма – важнейший мостик к исто-
рии. Здесь мы имеем дело не с индивидуальным случаем 
психогенеза. Вся история человечества – это история 
масштабных травм войн, переселений, эпидемий, засухи 
и голода, экономических кризисов и бедствий. Травма 
является теоретической связью между индивидом и со-
циальной группой, поколением, нацией и миром» [5]. 
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Данная статья ставит перед собой цель проанали-
зировать подходы к пониманию психической травмы и 
травматического, способы и механизмы передачи пси-
хического материала, а также проследить связь инди-
видуальной и коллективной травмы в психосоциальном 
контексте. В данной статье мы рассмотрим концепцию 
«травматического бессознательного», где психическое 
количество энергии при травме образует новое «психи-
ческое ядро» - психический элемент, который не имеет 
никакой символической формы и, следовательно, не 
может быть встроен в сеть репрезентаций. Но, тем не 
менее, он передается словно эхо, являясь бессознатель-
ным аффектом. Также рассмотрим основные механизмы 
передачи психического на основе зарубежной литера-
туры, а далее будет предпринята попытка внести допол-
нения в понимание механизмов передачи психического 
материала на базе существующих исследований фран-
цузских психоаналитиков. 

О психической травме

Человек, столкнувшийся с травмой, несет в себе 
историю, которую невозможно помыслить, и становит-
ся симптомом истории, которую он не может полностью 
интегрировать, понять и уместить в своем опыте. То, 
что выходит за возможности мышления, и есть травма. 
В психоаналитической идеи Лакана, то, что находится 
за пределами понимания или реальности – Символиче-
ское и Воображаемое, называется реальным, и это мож-
но рассматривать как травму. 

В классическом теоретическом подходе Лакана к 
травме, ядром потенциально травмирующего события 
является конфронтация с «реальностью смерти» («le reel 
de la mort»). Из-за внезапной и неожиданной конфронта-
ции со смертью субъект входит во временное состояние 
шока – то есть, «превращается в камень», как солдаты 
в древнегреческом мифе о Медузе, встретив которую, 
от страха и ужаса каменели (Crocq, 1999). В состоянии 
«effroi de la mort» (застывшее состояние шока перед ли-
цом смерти) субъект встречает полную и абсолютную 
пустоту и «лицо смерти», и переживает эту пустоту как 
полностью покинутый мир живых. Французские психоа-
налитики описывают концепцию «травматического бес-
сознательного» как результат близкого столкновения 
с реальностью смерти («re ́el de la mort»). Переживание 
недоумения, абсурда и аннигиляции, которое обычно 
появляется в клинических описаниях переживших трав-
му, представляет собой «короткое замыкание» симво-
лической функции. С данной точки зрения психическая 
травма возвращает к нарушению «означающих». Иными 
словами, лакановская концепция значимых для репре-
зентации слов, необходимых для интеграции опыта – из-
за внезапного столкновения с немыслимым и непости-
жимым для осознания и понимания [15].

Подобная интерпретация задокументирована 
многочисленными клиническими эпизодами в работе 
«Lebigot» (2005). В этом подходе очень важно понятие 
«Effroi de la mort»: оно описывает воздействие события, 
которое включает крайнюю тревогу, ужас, и бессилие. 
Эта интерпретация травмы вытекает из ранних фрей-
дистских взглядов на травму. В них психика представ-
ляется ограниченным объемом, в котором существует 
сеть репрезентаций, между которыми могут свободно 
циркулировать небольшие количества энергии. Этот 
ограниченный объем окружен своеобразной «мембра-
ной», которая рассматривается как барьер для стимулов, 
защищающих психику от перегрузки. Стимулирующий 
барьер защищает психику от чрезмерной стимуляции, 
которая может извне повлиять на психическое равно-
весие изнутри и деформировать форму стимульного 
барьера. Напряжение за пределами стимульного ба-
рьера – это напряжение, которое отрицательно влияет 
на свободную циркуляцию энергии. Тревога, возникаю-
щая в результате травмирующего состояния, приведет к 
увеличению энергии за пределами стимульного барье-
ра. Психика защищает себя от угрозы извне. Когда на-
пряжение снаружи уменьшается или исчезает, барьер 
стимулов снова принимает прежнюю форму. Огромное 
количество энергии, исходящей извне при травме, резко 
проникает в стимульный барьер. В результате возникает 
странное ядро – «corps e ́tranger» – элемент, который не 
имеет представления, никакой символической формы и, 
следовательно, не может быть интегрирован в существу-
ющую сеть ментальных представлений. Согласно данной 
точке зрения, этот странный «элемент» связан с близким 
столкновением с «реальностью смерти» и не может быть 
интегрирован, потому что нет представления, нет симво-
лизации смерти в более широкой сети репрезентаций. 
Этот «инородный элемент», который никак невозможно 
интегрировать в сеть репрезентаций, и является трав-
матическим элементом. Но он передается от психики к 
психике, отталкиваются, будто эхо от стен. 

О психической передаче

С психоаналитической точки зрения, психическую 
передачу можно понимать как повторение или после-
довательность, проявляющиеся в поколениях. Психи-
ческая передача как «отпечатки ... пустые впечатления, 
стертые, забытые, о которых сигнализируют остаточные 
проявления, психопатологические черты, психические 
предрасположенности ... как вытеснения инцестуозных 
и убийственных желаний. Эти завуалированные, иска-
женные следы проявляются также в традициях, нравах, 
обрядах, пережитках архаичных установок». Эти архаич-
ные следы являются ядром передачи, проходящей «тра-
екторию от зарождения к поколению ... от зарождения 
до смерти, и они гарантируют членство в человеческой 
цепи». Это наследие передает «структуру, код, который 
объединяет субъекта и сообщество, и защищает его ме-
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сто, сохраняет смысл» (Мюриэль, 2003).

Размышления о психической передаче встречаются в 
работе «Я и оно» (1923). Автор пишет, что «наследствен-
ное таит в себе остатки бесчисленных существований 
Эго, потому что пережитые переживания Эго, если они 
повторяются с силой и частотой у многих людей, сменя-
ющих друг друга из поколения в поколение, переносятся 
в жизненный опыт Ид, отпечатки которого сохраняются 
наследственностью» (Очерки психоанализа 1981).

Фрейд пишет: «Таким образом, действие наслед-
ственности сравнимо с действием множительного про-
вода в электрической цепи, который преувеличивает 
видимое отклонение стрелки, но не может определить 
ее направление». Каес пишет: «…мы имеем здесь дело 
с аппаратом для усиления явлений, детерминация кото-
рых подчиняется определенному порядку: наследствен-
ность проявляет психические образования, имеющие 
отклонение в соответствии с внутренними детермина-
циями» (Каес, 1993).

В 1916 году Фрейд развивает идею наследственно-
сти. Он переформулировал свои наблюдения и сделал 
наследственность неоспоримой реальностью; он на-
стаивает на влиянии событий раннего детства, которые 
«принадлежат прошлому, и мы не можем вести себя так, 
как будто их не было» (Каес, 1993).

В работе об анализе Доры в 1905 году, Фрейд пред-
лагает реальный взгляд на межпоколенческое и внутри-
групповое измерение психической передачи. По мне-
нию Каеса, случай Доры иллюстрирует тезис о передаче 
невроза психическим путем: «...случай Доры конституи-
руется в точке завязывания бессознательных сексуаль-
ных конфликтов в цепи поколений и в ткани группы, где 
эти симптомы обновляются» (Каес, 1993).

В своей работе «Толковании сновидений», Фрейд 
говорит о бессознательной передаче через отождест-
вление с объектом или фантазию о желании другого. 
Это было началом открытой дискуссии о подражании и 
психическом заражении между субъектами, а также об 
интрапсихическом способе передачи мыслей и сновиде-
ний [17].

В дальнейшем, Grubrich-Simitis (1981) использовала 
этот подход при изучении воздействия на детей родите-
лей, переживших концлагеря [14]. Исследование выяви-
ло синдром выживания, при котором тяжелая травма 
считается результатом «кумулятивной травмы». Синдром 
выживания - психоз, пограничные расстройства и психо-
соматические симптомы.

Среди переживших Холокост существует разнообра-
зие переживаний и психологических симптомов, которые 

были задокументированы, включая отрицание, возбуж-
дение, тревогу, депрессию, навязчивые мысли, чувство 
вины выжившего, диссоциацию и трудности с выраже-
нием эмоций (Barocas & Barocas, 1980; Bar-On et al., 1998; 
Felsen, 1998; Neiderland, 1981 год; Weiss, O’Connell&Siiter, 
1986). Кроме того, дети переживших Холокост были бо-
лее уязвимы к негативному воздействию стрессоров и 
чаще, чем дети из контрольной группы, страдали пост-
травматическим стрессовым расстройством и депресси-
ей при столкновении со стрессовыми событиями (Baider 
et al., 2000; Yehuda, 1999). Межпоколенческие эффекты, 
подобные тем, о которых сообщалось среди детей пере-
живших Холокост, также были зарегистрированы в дру-
гих группах населения, включая американцев японского 
происхождения, подвергшихся интернированию во вре-
мя Второй мировой войны (Nagata, Trierweiler & Talbot, 
1999), и переживших турецкий геноцид армян (Купелян, 
Калайджян и Кассабиан, 1998) [10].

Хан (1963) ввел понятие кумулятивной травмы и 
подчеркнул, что она развивается в результате повторя-
ющихся фрустраций при отсутствии защитного щита. 
Он обнаружил, что способность родителей обеспечить 
защитный щит для своих детей имеет решающее зна-
чение для развития и стабилизации интрапсихических 
функций, и для развития его внутреннего мира. Также он 
отмечал, что совокупный индивидуальный травматиче-
ский опыт может привести к тяжелым психическим рас-
стройствам.

Кристал и Нейдерланд (1968), Ракофф, Сигал и Эп-
штейн (1966), Сигал и Ракофф (1971) изучали детей, роди-
тели которых выжили в концлагерях, с целью описания 
детской психопатологии. Они заключили, что среди этих 
детей были чрезмерно представлены расстройства по-
ведения и особый тип избегания, способности отделить-
ся от своих родителей.

В своей работе, Даниэли (1998) провела обзор эм-
пирической литературы с двух сторон: исследования 
детей выживших в концлагерях; и исследования ветера-
нов войны. Результатом этих исследований было то, что 
детская психопатология и уязвимость были связаны с 
переживанием сильного стресса. Харкнесс (1991) изуча-
ла взаимосвязь между посттравматическим стрессовым 
расстройством и насилием среди детей американских 
ветеранов войны во Вьетнаме. Она выявила, что эти дети 
страдали депрессией и тревогой с шизоидными чертами 
личности, что они имели некоммуникативную манеру 
общения, были гиперактивными и имели больше психо-
соматических симптомов, чем другие [14].

Также существует вероятность того, что передача 
коллективных воспоминаний может увековечить пере-
житый опыт коллективных травм, тем самым поддер-
живая их последствия во времени. В равной степени, 
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возможно, что обмен воспоминаниями может также обе-
спечить основу для коллективной поддержки и созда-
ния интерпретаций, позволяющих поместить события в 
исторический и культурный контекст (Frijda, 1997; Rimé, 
Finkenauer, Olivier, Emmanuelle, & Philippot, 1998) [10].

По мнению Майн и Тарабриной [6], основными пси-
хологическими механизмами передачи психического 
содержимого между субъектами, в том числе между по-
колениями, можно назвать идентификацию и проектив-
ную идентификацию. Идентификация - бессознательный 
процесс присвоения психикой субъекта черт значимой 
личности. Речь идет, в том числе и о бессознательных 
элементах психики, конфликтах, ролях, идеалах, пред-
ставлениях объекта (Фрейд, 1997). Идентификация пред-
ставляет одновременно способ формирования, кон-
струирования Я и психических объектов, а также способ 
защиты и разрешения травматизма (Ciccone, 1999). 

А. Фрейд описал явление идентификации с агрессо-
ром: идентификация ребенка с персонажем его истории, 
который заставлял его страдать, одновременно с вы-
теснением аффекта, связанного с событиями прошлого. 
Став родителем, такой человек будет заставлять стра-
дать своего ребенка, т. е. спроецирует на него свое вы-
тесненное страдание [6].

И. Гампел (1995) описывает «радиоактивную иден-
тификацию», которую она наблюдала в семьях, пере-
живших Холокост. Это способ, которым пережившие 
Холокост пытаются облегчить страдания от своих ран и 
нежелательное воздействие их ран на их детей, включая 
насильственные формы идентификации. Все происхо-
дит, как если бы ужасные, насильственные и разруши-
тельные события реальности, от которых у личности 
нет защиты, переходили от одного поколения к другому 
без трансформации, без смягчения их деструктивных 
эффектов, как радиоактивность, способная проходить 
через тело. Эта «радиоактивная идентификация» несет 
непредставимые пережитки радиоактивного влияния 
внешнего мира, которые укореняются в индивидууме [6].

М. Торок и Н. Абрахам (2005) описывают механизм 
«эндокриптической идентификации». Речь идет о ла-
куне, формирующейся в Я, подвергающейся передаче. 
Субъект оказывается идентифицированным с инкор-
порированным объектом, который не может пережить 
горе, что связано одновременно с ценностью идеаль-
ного потерянного объекта и с существованием постыд-
ного секрета, касающегося его. «Я» субъект оказывается 
захваченным инкорпорированным объектом, функцией 
которого является поддержание статус-кво, предшеству-
ющего травматизму потери. Непережитое горе образует 
лакуну в психическом пространстве. Что-то, что никогда 
не было осознано, передается от бессознательного ро-
дителя бессознательному ребенку. Патологическое дей-

ствие оказывает невысказанность, тайны, в существова-
нии которых трудно признаться [6].

Другой механизм – это проективная идентификация. 
Впервые она была описана М. Кляйн (2001) как один из 
ранних, примитивных защитных механизмов, способ 
совладания с нежелательными элементами внутри пси-
хики. Эти неприемлемые, тревожащие элементы выбра-
сываются наружу и помещаются в психику другого чело-
века. Субъект провоцирует объект вести себя так, будто 
эти черты, страхи, фантазии принадлежат объекту [6].

Д. Роуланд-Кляйн и Р. Данлоп (1998) описывают про-
екцию родителями в ребенка чувств и тревог, связанных 
с Холокостом, и интроекцию последних ребенком, как 
будто они сами пережили этот опыт, с последующим воз-
вращением вложения в виде проблем. Результат - чув-
ство у ребенка, что ему приходится жить в прошлом ро-
дителя, чтобы полностью понять, через что он прошел. 
Ребенок часто не понимает эти эмоции, описывая их как 
«необъяснимую скорбь». Ребенок стремится сохранить 
связь с родителем, но в то же время хочет жить своей 
собственной жизнью и отделить себя от травматичной 
истории родителя (Kahane-Nissenbaum, 2011) [6]. 

Х. Фэмберг (1935) вводит понятие «столкно-
вение поколений» («телескопаж») и говорит об 
идентификационной захваченности ребенка его вну-
тренними родителями, что приводит его к ассимиляции 
чужой истории. Эта идентификация включает фундамен-
тальные элементы истории объекта с которым иденти-
фицируется субъект. Таким образом, эта идентификация 
конденсирует часть истории, не принадлежащей поко-
лению субъекта [6].

О бессознательном аффекте

В отечественной и зарубежной литературе существу-
ет множество исследований, посвященных последстви-
ям психической травмы, их проявлениям и возможным 
методам и техникам работы с ними. Выше мы рассмо-
трели основные механизмы передачи психического 
материала от субъекта к субъекту в зарубежных иссле-
дованиях, исходя из анализа которых можно заключить, 
что основными механизмами являются идентификация 
и проективная идентификация. Но, на наш взгляд, эти 
механизмы не позволяют рассматривать психическую 
травму в более широком контексте, не только в индиви-
дуальном, но в психосоциальном контексте. Механизмы 
передачи психической травмы (идентификация и про-
ективная идентификация) будто бы ставят перед нами 
ограничения в виде возможности психической пере-
дачи лишь в родственных связях или отношениях, и не 
способствуют более глубокому пониманию передачи 
психического материала в более широком, психосоци-
альном контексте. 
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История не заканчивается, когда объявляется побе-
да или порождение, оба потомка продолжают «войну». 
Травма с одной стороны, как событие, локализовано во 
времени, с другой – процессуальна, так как продолжает 
оставлять свой след на будущих поколениях. 

Между поколениями ведется учет долгов, «семейные 
счета»: последующее поколение имеет долг перед пре-
дыдущим, причем отплатить его нужно трансгенераци-
онно, по нисходящей, своим детям. Если в поколениях 
накапливаются долги и несправедливости, новый член 
семьи уже при рождении нагружается тяжелым наслед-
ством. Р. Каес (2009) обращает внимание на роль памя-
ти, благодаря которой существует история поколений 
и возможна передача между поколениями. Таким обра-
зом, передача является историческим основанием, свя-
зывающим поколения. При этом у группы, как и у лич-
ности, есть тенденция устранять из памяти болезненные 
вещи, отвергнуть то, что может представлять угрозу для 
группы в целом и для связей внутри нее [6]. В условиях, 
когда субъект не смог психически переработать травму 
в силу ее интенсивности, длительности, индивидуальной 
значимости, пережитый травматизм остается «сырым 
материалом», плохо или совсем невербализованным, 
несимволизированным.

Травма является тем, что диктует повествование 
истории, и биография и идентичность покоряются трав-
ме в ходе этой истории. При этом у травмы нет своего 
языка [7], потому что опыт травмы – немыслимый, невоз-
можный к описанию, и тогда мы вынуждены использо-
вать те средства, которые есть в нашей психике, наша 
задача распознать, увидеть язык, на котором «говорит» 
травма, и какие репрезентации травма использует, что-
бы заявить о себе; найти способы, посредством которых 
травма ищет способы интерпретироваться, уместить в 
психике посредством репрезентаций. Когда происходит 
травма первая реакция на произошедшее, часто выра-
жается в сбивчивой речи, либо во временной потере 
способности говорить или выговаривать слова. Травма 
буквально останавливает время в психике, и субъект 
оказывается в состоянии забвения. Когда происходит 
«взлом» психики складываются новые специфические 
отношения с речью и языком. Лакан и Фрейд писали, что 
у травмы нет своего языка и субъект, переживший трав-
му, вынужден использовать те речевые конструкции, 
которые есть у него в арсенале; но эти конструкции не 
позволяют и не способны отразить травмирующий опыт. 
У травмы нет возможности быть вербализированной, и 
тогда за травму говорят вещи. Когда субъект рассказы-
вает свою биографию, он предполагает преобразование 
болезненного содержания травмы в символ, в речь, и та-
ким образом возникает перспектива преодоления вли-
яния травмы на субъект. Айерман в своей работе «Куль-
турная травма и коллективная память» пишет: «средства, 
и способы репрезентации … стирают границу между от-

дельными людьми и ликвидируют разрыв между проис-
шествием и воспоминанием о нем». 

Эрнст ван Альфен объясняет, что проблема трав-
мы – это ни природа события, ни внутреннее ограни-
чение представления; скорее, это раскол между живым 
событием и доступными формами репрезентации, с 
которыми/в которых может происходить событие [11].

Карут пишет о том, что травма «это всегда история 
раны, которая кричит, обращается к нам в попытках рас-
сказать о реальности или истине»[12] и этот голос раны 
передаёт бессознательно через различные тексты. Вслу-
шивание в эти тексты становится решающим в пробуж-
дении [2].

По мнению Давуан и Годиер, травма говорит только 
с травмой и фрагменты с вырезанной историей могут 
быть выговорены лишь тогда, когда в самом аналитике 
будет активирована аналогичная область; в этот момент 
психоаналитик и может осуществить полный перенос, 
открыто придать такому столкновению форму слову [18].

Dori Laub (2005) в своем труде цитирует Moore (1999) 
[13], который утверждал, что травмированный субъект 
не может знать, что произошло травматическое собы-
тие, пока Другой не предоставит ему нарратив. Человек 
может знать свою историю только тогда, когда он рас-
сказывает ее тому, что Laub называет «внутренним ты» 
(внутренним другим).

Момент узнавания, возможно, происходит момен-
тально в тот момент времени, как начинается коммуни-
кация с другим. Но, по мнению Ф. Давуан и Ж. Годиер этот 
момент узнавания не является тождественным контрпе-
реносу или переносу, это отклик травмы на травму. 

Если мы посмотрим на работы Лакана, то увидим, что 
Другой является адресатом, к которому субъект обраща-
ется в своем бессознательном, и этот диалог – предмет 
исследования в психоанализе. То есть Другой – это тот, 
к кому обращена речь субъекта или Тот, кто является 
«местом речи» субъекта. Этот Другой так или иначе су-
ществует в бессознательном «поле» субъекта. 

Т. Огден создал концепцию «аналитического третье-
го», согласно которой, аналитический процесс отражает 
нечто большее, нежели взаимодействующие субъектив-
ности аналитика и пациента. Здесь существует и третья 
субъективность, которую он называет «аналитический 
третий» [9]. Момент «узнавания» в «аналитическом тре-
тьем» происходит при сталкивании двух Других в одной 
единице времени. Когда когда-то разорванная социаль-
ная связь видит возможность восстановления, находит 
«место для речи», речи, требующего языка или символа, 
который способен был бы ее сформировать, показать. 
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Когда-то что-то известно, но не мыслимо, об этом нужно 
сообщить, но не через речевые механизмы. Коммуника-
ция посредством речи может опосредованной, «околь-
ной» и сообщать нам что-то необработанное, неосознан-
ное, но, тем не менее, передаваемое. 

Эта передача немыслимого, невозможного к пред-
ставлению, тем не менее, передается в виде чего-то 
не имеющего символа и образа, но существующий 
как «corps e ́tranger», или как бессознательный аффект.  
Ж.Ф.-Лиотар в своей работе «Хайдеггер и евреи» [3] пи-
шет: «Бессознательный аффект не может быть представ-
лен, не будучи упущен, снова забыт, потому что он не 
подвластен образам и словам. Представить «Освенцим» 
в образах, в словах – это способ заставить о нем забыть». 
Это «тело» травмы/ травматического опыта метаморфоз-
но, просачивающееся и существующее везде, оставляю-
щее отпечатки и следы, но не обнаруженное в слове. 

Как будто травма старательно обходит символ в стра-
хе обрести этот самый символ, и как говорит Лиотар, 
представить в слове – значит забыть. 

Бессознательный аффект, существующий уже в след-
ствии предыдущих катастроф, при новых травматиче-
ских инцидентах для индивида начинается активизиро-
вать, будто эхо, которое «отталкивается» от стен. 

М. Хирш пишет о «пространстве между мыслью и 
наиболее глубокими эмоциональными импульсами» [8]. 
Пространство между аффектом и репрезентацией – как 
будто является тем местом, где «застрял» бессознатель-
ный аффект, и это «сумеречное пространство» будто уве-
личивается от поколения к поколению. Ассман пишет: 
«Исторические травмы, обусловленные не военными 
действиями, а актами эксплуатации людей, антигуманно-
го обращения с ними и их уничтожения, не исцеляются 
забвением» [1]. Но в этом «сумеречном пространстве» и 
возникают «осколки, отголоски», которые ищут возмож-
ность проложить путь, или переправу к репрезентации. 
Также, размышляя об этом, мы не можем не выделить та-
кие понятия как память, постпамять и вос-память, о кото-
рых пишет М. Хирш.

И не эта ли переправа перекидывается, или появля-
ется в виде «точек памяти», о которых пишет Хирш? «… 
«точки памяти» – точки пресечения между прошлым и 
настоящим, памятью и постпамятью, личным воспоми-
нанием и культурной аллюзией. Понятие «точка» одно-
временно и пространственное, как точка на карте, и 
временнОе, как момент времени, - а потому подчерки-
вает пересечение пространственного и временнОго в 
механизмах работы личной и культурной памяти. Сво-
им острием точка прошивает ткань времени: … точки 
памяти проникают сквозь слова забвения, окликая тех, 

кто хочет знать о прошлом. Точка миниатюрна, она пред-
ставляет собой деталь и тем самым передает фрагмен-
тарный характер следов прошлого, оказывающихся в 
нашем распоряжении в настоящем, - маленьких прямоу-
гольных листков бумаги, в которые мы вкладываем себя. 
Вдобавок такие останки прошлого полезны для нужд 
воспоминания – для того, чтобы рождать отклик – еще 
одно значение понятия «точка». А еще эти точки – это 
споры о памяти, предметах или изображениях, остав-
шихся от прошлого и содержащих «точки» работы па-
мяти и передачи опыта … слагаясь в множества, точки 
способны передать наслоение нескольких временных 
пластов и рамок интерпретаций, сопротивляясь пря-
молинейному прочтению или обманчивому соблазну 
подлинности» [8]. Как будто эти «точки памяти» и явля-
ются «сумеречным пространством», в котором возни-
кают «отголоски», которые «передаются» дальше, как 
Эхо, что бы обрести «голос» и рассказать историю своей 
раны, высвободить крик, который услышат и который 
одновременное боится быть услышанным, ведь стать 
услышанным – это остаться в прошлом. Это порождает 
противоречие – обрести «голос» значит ожить, но быть 
слышанным – остаться в прошлом, т.е. умереть. 

Языком, который выбрала для себя травма, является 
эхо, бессознательный аффект, передающийся от психики 
к психике, и не обусловлено исключительно семейным 
родством. Травма, не имеющая языка, будто использует 
эхо, бессознательный аффект как нечто, способное пере-
даваться и проявляться без слов. И при этом: «по свиде-
тельству тех, кто сам не получил травму, но испытал ее 
воздействие задним числом через рассказы, действия 
или симптомы, проявляющиеся у предыдущего поколе-
ния, травма закрепляет и размывает межпоколенческие 
различия» [8]. 

Заключение

В заключении можно сказать, что концепция бессоз-
нательного аффекта позволяет нам говорить о передачи 
аффекта травматического в обход символического. Так-
же невозможно прировнять бессознательный аффект и 
его эхо, передачу от психики к психике, к идентифика-
ции или проективной идентификации. Эхо, способно 
будто «откликаться» в психиках других индивидуумов, 
не состоящих в кровном или семейном родстве, что по-
зволяет рассуждать про передачу психической травмы в 
психосоциальном контексте. 

В данном исследовании мы не ставили перед собой 
цели заполнить существующие проблемы в понимании 
передачи психической травмы, скорее, мы ставили це-
лью показать возможную дополнительную грань в пони-
мании передачи психической травмы в психосоциаль-
ном контексте. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору исследований по проблеме форми-
рования инсайта, конкретизации и описанию его психофизиологических 
коррелят. Рассмотрены концепции отечественных и зарубежных ученых, 
описывающих природу возникновения инсайта, его сущностные характери-
стики как части процесса творческого поиска. Систематизированы ключевые 
характеристики феномена «инсайт», показывающие его сложность, наличие 
осознанных и неосознаваемых элементов в его структуре, субъективных 
и объективных параметров для его идентификации. Проанализированы 
психофизиологические показатели протекания инсайта, описанные ис-
следователями на основе применения методов электроэнцефалографии и 
функциональной магнитно-резонансной томографии. Выявлены подходы, 
раскрывающие нейробиологические корреляты изучаемого феномена. Си-
стематизированы имеющиеся научные данные, доказывающие необходи-
мость изучения психофизиологии инсайта с точки зрения активности слож-
ных нейрональных сетей.

Ключевые слова: инсайт, психофизиологические корреляты, нейрональная 
сеть, межполушарное взаимодействие, инсайтное решение, головной мозг, 
процесс творческого поиска.

ANALYSIS OF MODERN 
DOMESTIC AND FOREIGN STUDIES 
OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL 
CORRELATES OF INSIGHT

S. Garshina

Summary: The article is devoted to a review of research on the 
problem of insight formation, concretization and description of its 
psychophysiological correlates. The concepts of domestic and foreign 
scientists describing the nature of the emergence of insight, its essential 
characteristics as part of the process of creative search are considered. 
The key characteristics of the «insight» phenomenon are systematized, 
showing its complexity, the presence of conscious and unconscious 
elements in its structure, subjective and objective parameters for its 
identification. Psychophysiological indicators of the course of insight, 
described by researchers based on the use of electroencephalography 
and functional magnetic resonance imaging, were analyzed. Approaches 
revealing the neurobiological correlates of the studied phenomenon have 
been identified. The available scientific data are systematized, proving 
the need to study the psychophysiology of insight from the point of view 
of the activity of complex neuronal networks.

Keywords: insight, psychophysiological correlates, neuronal network, 
interhemispheric interaction, insightful decision, brain, creative search 
process.

Инсайт как психологический феномен находится в 
фокусе научных исследований современной нейро-
науки в связи с глубоким интересом к проблеме кре-

ативности, обеспечения успешного функционирования 
интеллектуальных систем и научной оснастки генерирова-
ния творческих решений в разных отраслях жизнедеятель-
ности. Современных ученых интересуют вопросы психо-
физиологических основ интеллектуальной и креативной 
деятельности, возможности воздействия, стимуляции и 
активизации определенных областей головного мозга, 
коррелирующих с реализацией инсайтных решений.

Необходимость изучения психофизиологических 
коррелятов инсайта обусловлена важностью понимания 
«мозговой организации и нейрональных механизмов, 
лежащих в основе творчества» [1, с.72].

Анализ исследований по данной научной проблеме 
[1,3,6,7,8,14,15,17] позволяет утверждать, что в ряде на-

учных разработок при описании психофизиологических 
основ инсайта указано, что происходит слияние психо-
логических и нейробиологических факторов, что впо-
следствии определяет противоречивость исследования 
психофизиологических коррелятов инсайта.

Поэтому целью данной статьи является конкретиза-
ция и изучение психофизиологических показателей ин-
сайта, выделенных в научных исследованиях последних 
лет. Задачи статьи:

 — рассмотреть сущностные характеристики инсайта 
в трудах отечественных и зарубежных исследова-
телей данной проблемы;

 — проанализировать подходы к изучению психофи-
зиологических основ инсайтных решений;

 — систематизировать результаты анализа, опреде-
лить научную значимость и степень разработан-
ности проблемы психофизиологических корреля-
тов инсайта.

DOI 10.37882/2500-3682.2023.02.04
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Для объяснения сущности теоретического конструк-
та «инсайт» мы рассмотрели ряд концепций. Результаты 
систематизации данных представлены в таблице 1.

В большинстве представленных подходов инсайт 
как психологический феномен наделяется следующими 
признаками:

1. Внезапный характер возникновения.
2. Наличие положительного эмоционального пере-

живания (радости, восторга, воодушевления).
3. Неосознанность формирования инсайтного ре-

шения.
4. Уверенность в правильности и наиболее точном 

соответствии решения условиям задачи.
5. Этап творческого акта, осуществляемый на осно-

ве осознаваемых и неосознаваемых психических 
явлений; связан с отказом от стереотипного виде-
ния и подхода к решению.

6. Становится возможным при наличии «высокой 
внутренней детерминации».

Описание данных сущностных характеристик изуча-
емого феномена позволяют сделать вывод о сложности 
процесса формирования инсайтного решения, в кото-
ром особая роль принадлежит множеству психофизио-
логических, психологических и других параметров.

Важно отметить, что в исследованиях А.В. Чисто-
польской [16, с.908] выделены как объективные, так и 
субъективные показатели инсайта, имеющие одинаково 
важное значение в его идентификации. Среди объектив-
ных параметров (в том числе психофизиологических) 
автором выделяются: нейронная активность головного 
мозга (ГМ), продукция мышления вслух, кожно-гальва-
ническая реакция, глазодвигательная активность, по-
знавательная активность и поведенческие проявления в 
репрезентации инсайтного решения. 

В настоящем исследовании мы проанализировали 
выделенные в рамках разных исследований психофизи-
ологические корреляты инсайта.

Для их измерения в настоящее время используются 
следующие методы:

 — ЭЭГ, регистрирующая электрическую активность 
определенных участков головного мозга, на раз-
ных этапах решения креативной задачи;

 — функциональная МРТ (фМРТ), регистрирующая 
степень окисления гемоглобина крови;

 — ПЭТ для измерения локальной скорости мозгово-
го кровотока.

Результаты работы по анализу психофизиологиче-
ских показателей протекания инсайта представлены в 
таблице 2.

Следует отметить, что изначально возникновение 
инсайта трактовали с позиций доминирования правого 
полушария, в дальнейших исследованиях «акцент сме-
стился с проблемы полушарности на проблему перед-
них и задних отделов мозга (вовлечены ли лобные обла-
сти или теменно-затылочные) части ГМ» [15,с.17]. Анализ 
представленных концепций показывает, что:

1. Правополушарная гипотеза в качестве объясне-
ния психофизиологической основы инсайта дока-
зала свою несостоятельность. Доказано наличие 
межполушарного взаимодействия при возникно-
вении инсайтного решения.

2. Существуют интегрированные сети областей го-
ловного мозга, которые активируются инсайтом.

3. Активность отдельных компонентов нейрональ-
ных сетей зависит от сложности, временных и 
пространственных условий, наличия у субъекта 
ресурсов решения творческих задач.

Таблица 1. 
Подходы к описанию сущности понятия «инсайт» в психологической литературе

Автор дефиниции Суть понятия «инсайт» (И)

Психологический 
словарь 

И - «внезапное, невыводимое из прошлого опыта понимание существования отношений и структуры ситуации в целом, 
посредством которого достигается осмысленное решение проблемы» [13].

Пономарев Я.А. И – составляющая интуитивного компонента творческого мышления, связанная с внезапным озарением. [12,с.194]

Уоллес Г.
И - этап в структуре творческого поиска, следующий за фазой подготовки и инкубации и представляющий собой яркое 
эмоциональное переживание спонтанного озарения. Ключевой момент акта творчества [1,с.72].

Корнилов Ю.К.
И – «внезапная реорганизация модели или значения событий, позволяющая человеку понять связи, соотношение с решением» 
[11,с.85].

Брушлинский А.В.
И – «внешне внезапное и существенное изменение главного направления мысли,.. уверенность в правильности этого нового, 
только еще возникающего замысла или принципа решения задачи». [2,с.132–133] Инсайт формируется не одномоментно, основан 
на прогнозировании и разных формах анализирования.

Дункер К. И – «результат переструктурирования репрезентации проблемы как следствие преодоления функциональной фиксированности» [9].

Бакулин И.С.
И – нахождение решения задачи, имеющее 3 признака: наличие длительного опыта непродуктивных попыток; решение – неожи-
данное и верное; отсутствие понимания возникновения инсайта у субъекта [1].
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Таким образом, в ходе нашего исследования, на осно-
ве анализа научных трудов мы выявили сущностные ха-
рактеристики инсайта как этапа творческого процесса, к 
основным из которых относят: наличие функциональной 
фиксированности, умственного тупика и необходимость 
его преодоления; реструктурирование данных задачи; 

возникновение более глубокого интуитивного понима-
ния; внезапное получение решения.

Психофизиологическими основами инсайтных реше-
ний в большинстве исследований признается активиза-
ция разных участков ГМ, взаимодействие нейрональных 
сетей, так как «творчество не может быть локализовано 

Таблица 2. 
Психофизиологические корреляты инсайта

Авторы Основное положение концепции Психофизиологические корреляты инсайта

Jung-Beeman М.

Возникновение инсайтного решения коррелирует с активно-
стью правого полушария ГМ.
Правое полушарие связано с проявлением креативности, акти-
визацией обширного семантического поля в контексте реше-
ния проблемы

В момент инсайта увеличивается активация «в передней ча-
сти правой верхней височной извилины», что подтверждается 
данными ЭЭГ и фМРТ.
ЭЭГ-корреляты: «альфа и гамма осцилляции: ответу предше-
ствует повышение мощности альфа-ритма с дальнейшим ро-
стом гамма-биопотенциалов» [14, с.625].
фМРТ-корреляты: Усиление функциональной связи между ней-
рональными сетями в нижней лобной и средней височной из-
вилинах правого полушария.

Коровкин С.Ю., 
Никифорова О.С.

В рамках инсайтного решения проявляется активация заты-
лочных областей коры ГМ правого полушария.

Проявление инсайта связано с формированием когерентных 
связей в затылочной области коры правого полушария ГМ, а 
также в затылочной области коры левого полушария [10, c.38].

Kizilirmak J. M. [22]
Aziz-Zadeh L. [16]

Психофизиологическим коррелятом инсайта является наличие 
«регионарной специфики активации коры», имеют значение 
психические процессы внимания, поэтому задействованы со-
ответствующие области ГМ.

фМРТ – корреляты при выполнении тестов, требующих инсайт-
ного решения, проявлены в «активации ростральной части 
передней циркулярной коры и левой части гиппокампа» [18].

Дикая Л.А.
Наличие ЭЭГ-коррелятов инсайта зависят от степени интеллек-
туальной одаренности, связаны с выбором инсайтного способа 
решения задачи.

ЭЭГ-корреляты: четко проявленные когерентные связи как 
основа тесного «внутри и межполушарного взаимодействия 
передних и задних участков коры ГМ» [7, c.134].

Бехтерева Н.П., 
Старченко М.

Функциональное состояние и умственная активность обеспе-
чивается деятельностью всего мозга: его «жесткими и гибкими 
звеньями» (по Н.П. Бехтеревой).

ЭЭГ-корреляты: снижение мощности ЭЭГ в альфа-диапазоне.
Ключевая роль в реализации инсайтного решения принадле-
жит верхне-височной и теменной области ГМ, зоне передней 
поясничной извилины [15, c.17].

Чистопольская А.В.
Психофизиологические показатели соотносятся с объективны-
ми параметрами протекания инсайта

Корреляты: рост кожно-гальванической реакции; расширение 
зрачка, свидетельствующее о большей включенности; более 
низкое время реакции [16]

Aziz-Zadeh L
Botvinick M.M.
Luo J., Li W., Fink A

Ведущая роль в возникновении инсайта отводится передней 
поясной коре, т.к. она обеспечивает обнаружение неочевидных 
решений, отдаленных ассоциаций.

Психофизиологические корреляты инсайта: значительное уве-
личение «активации передней поясничной коры и задней ча-
сти средней и верхней височных извилин» [19].
Передняя поясничная кора – своего рода генератор позитивно-
го пика, связанного с преодолением стереотипных ментальных 
установок.

Sprugnoli G., Rossi S., 
Emmendorfer A
Hervé P.Y., Zago L., 
Petit L.

Благодаря активации средней височной извилины актуализи-
руется более обширный семантический контент, необходимый 
для решения креативной задачи.

фМРТ корреляты инсайта выявляют «двустороннюю активацию 
средней височной извилины. Увеличивается функциональная 
связь между средней височной и нижней лобной областью в 
правом полушарии» [24].

Aziz-Zadeh L., Kaplan 
J.T., Iacoboni M

Активация «островка» как региона ГМ, который обеспечивает сба-
лансированность между внешними и внутренними стимулами.

Двусторонняя активация островка, показывающая наличие меж-
полушарного взаимодействия при возникновении инсайта [18]

Уоллес Г.

При возникновении инсайта отмечается вариативность акти-
визации структур ГМ, в зависимости от типа решаемой задачи, 
ее сложности и необходимости задействовать интеллектуаль-
ные ресурсы.

Психофизиологические корреляты инсайта: доминирование 
правого гиппокампа и левой миндалины [1,c.76].
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в одной или нескольких областях мозга» [6, c. 68]. В на-
стоящее время учеными доказаны факты активации пе-
редней поясничной коры ГМ, а также верхних и средних 
височных извилин, как результаты ЭЭГ и фМРТ- показа-
телей нейрональной активности головного мозга при 
решении инсайтных задач. Доминирует научная точка 
зрения об интенсификации внутри и межполушарного 
взаимодействия передних и задних участков коры ГМ в 
момент творческого озарения.

Систематизируя результаты анализа по проблеме ис-
следования отметим, что учеными доказана сложность в 
конкретизации «специфической для инсайта нейрональ-
ной сети», а значит, продолжает существовать неодно-
значность в истолковании психофизиологических основ 
данного компонента творческого мышления. Несмотря 

на достаточное количество накопленных нейрофизио-
логических данных об ЭЭГ, фМРТ-коррелятах инсайта, 
науке пока не ясны «закономерности динамического 
функционального объединения дистантно-разобщен-
ных нервных структур мозга, обеспечивающего реали-
зацию инсайтных решений» [6,c.69]. 

В связи с данными выводами, мы можем заключить, 
что проблема изучения психофизиологических корре-
лятов инсайта требует дальнейшей разработки, так как 
имеет большое значение для глубокого понимания 
нейробиологических основ креативности, инсайтных 
решений в творческой и высокоинтеллектуальной де-
ятельности, для разработки методов «неинвазивной 
стимуляции головного мозга» для достижения необхо-
димой частоты инсайтов.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСНОВ 
МЕДИЦИНСКОЙ АКМЕОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПРОЯВЛЕНИЯ, УЧЕТА 

И ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ МНОГОКРАТНОГО ДОСТИЖЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АКМЕ

Григорьян Марина Робертовна
Аспирант, Академия народного хозяйства  

и государственной службы
(Академия при Президенте Российской Федерации, 

РАНХиГС)
marinapobeda@bk.ru

Аннотация: В исследовании раскрывается сущность медицинской акмеоло-
гии. Описаны и обоснованы предпосылки возникновения медицинской ак-
меологии. Выявлены особенности проявления достижения профессиональ-
ного «акме» в деятельности медицинских работников. Конкретизирована 
суть акмеологического сопровождения процесса становления характеристик 
личностно-профессиональной зрелости врача. Сформулированы направле-
ния выявления и экспертной оценки достижений медицинских работников 
в структуре «многовершинного акме».

Ключевые слова: профессиональное «акме», медицинская акмеология, пред-
посылки, акмеологическое сопровождение, медицинский работник, врач.

OBJECTIVE PREREQUISITES FOR THE 
ORIGIN OF THE BASIS OF MEDICAL 
ACMEOLOGY IN THE HEALTH CARE 
SYSTEM. SUPPORT OF MEDICAL 
ACTIVITIES AS A MULTIFUNCTIONAL 
MECHANISM OF MANIFESTATION, 
ACCOUNTING AND EXPERT EVALUATION 
OF THE MULTIPLE ACHIEVEMENTS 
OF A MEDICAL WORKER 
OF PROFESSIONAL ACME

M. Grigoryan

Summary: The study reveals the essence of medical acmeology. The 
prerequisites for the emergence of medical acmeology are described and 
substantiated. The features of the manifestation of the achievement of 
professional "acme" in the activities of medical workers are revealed. The 
essence of the acmeological support of the process of formation of the 
characteristics of the personal and professional maturity of a doctor is 
concretized. The directions for identifying and expert evaluation of the 
achievements of medical workers in the structure of «multiple acme» are 
formulated.

Keywords: professional "acme", medical acmeology, background, 
acmeological support, medical worker, doctor.

Актуальность проблемы исследования связана с 
требованиями профессиональных стандартов к 
поддержке высокого профессионального уровня 

специалиста здравоохранения, связанными с его ком-
петентностью на протяжении всего трудового опыта, 
постоянным самосовершенствованием в профессии, 
обеспечением продуктивности и прогрессивной, субъ-
ектной позиции, а также самомотивацией в соответ-
ствии с ценностями служения обществу.

Возникновение основ медицинской акмеологии 
(МА) является необходимым следствием обеспечения 
деятельности всех сотрудников системы здравоохра-

нения, в контексте создания оптимальных условий их 
саморазвития, формирования устойчивой системы цен-
ностей, профессиональной культуры в целом. К объек-
тивным предпосылкам возникновения основ МА отно-
сится потребность в разработке акмеологических служб 
и их размещения в структуре медицинских учреждений, 
функцией которых будет являться система поддержки 
развития профессионального самосознания и творче-
ского мышления профессионала за счет «стратегий кос-
венного управления» [5, с.12]. Благодаря такой стратегии 
происходит фасилитация потребности сотрудников в са-
мореорганизационной деятельности на основе монито-
ринга активности, вовлеченности, продуктивной реали-
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зации личностного потенциала.

Акмеологическое сопровождение медицинской де-
ятельности возникает как ответ на решение наиболее 
актуальных проблем личностно-профессионального 
развития врача. К основным сложностям, по мнению 
С.Н. Толстова, относятся: «неэффективная межличност-
ная коммуникация (в т.ч. низкая конфликтологическая 
компетентность), высокая тревожность, низкий уровень 
уверенности и креативности; сниженная мотивация к 
профессиональной деятельности; неэффективность 
ценностных ориентиров и подверженность эмоцио-
нальному выгоранию» [10, с.40].

Цель исследования: рассмотреть суть медицинской 
акмеологии как процесса развития профессионально-
личностной зрелости врача.

Задачи:
 — конкретизировать область исследований меди-
цинской акмеологии;

 — определить предпосылки возникновения МА;
 — описать совокупность критериев достижения 
профессионального «акме» медицинским работ-
ником;

 — выявить направления акмеологического сопро-
вождения в системе здравоохранения.

В ходе анализа ряда научных исследований, было 
выявлено, что задачами МА является обеспечение со-
ответствующего психолого-акмеологического сопрово-
ждения в виде механизма «целенаправленного, непре-
рывного процесса изучения, анализа, формирования и 
развития, необходимой коррекции личностно-профес-
сиональных качеств врача, его ресурсов и содействие 
в преодолении им адаптационных затруднений» [5, 
с.11]. Объектом МА является процесс личностно-про-
фессионального развития медицинского работника по 
достижению профессионального акме», а предметом: 
совокупность средств, механизмов, факторов, лежащих 
в основе психолого-акмеологического сопровождения 
и способствующих достижению оптимума профессио-
нального развития врача, максимальной реализации 
всех критериев «акме».

По мнению Р.М. Абдулгалимова и соавторов к ключе-
вым характеристикам «акме» врача относятся «профес-
сиональные и креативные способности» [1, с.273], так как 
мастерство медработника совершенствуется благодаря 
творческому подходу к собственной профессиональной 
деятельности. Достижение «акме» подразумевает выс-
ший уровень развития человека в личностном и профес-
сиональном плане, переход его на более высокий уро-
вень развития субъективного сознания. Соответственно, 
профессиональное «акме» - это завоевание высот в про-
фессии, результат чего «признается профессиональным 

сообществом как социально-значимый и превышающий 
нормативный порог» [1, с.274].

Предпосылки возникновения МА связаны с обеспе-
чением «гуманистически ориентированной траектории 
профессионального развития врача и опираются на ряд 
теоретических концепций, указывающих на наличие 
определенной «направленности в жизни человека на 
достижение вершин его развития» [2, с.58].

В исследовании А.А. Деркача анализируются указан-
ные концепции, среди которых особо выделены:

 — исследования А.В. Брушлинкого об «актуализации 
резервных возможностей человека»;

 — труды, описывающие «объективные метки» пси-
хологического взросления, достижения зрелости 
(Н.Ф. Талызина и другие)

 — научные разработки, описывающие психологиче-
ские закономерности и механизмы высокопро-
дуктивной и малопродуктивной деятельности 
(Н.В. Кузьмина).

Таким образом, МА как отрасль акмеологии возника-
ет как «гуманистическое направление интегрированной 
науки о человеке» [2, с.58], имеющая целью выявление 
и анализ происхождения, возможных форм проявления 
«акме» в жизни человека медицинской профессии.

В ряде исследований указано, что в контексте про-
фессиональной деятельности медицинского работника 
«акме» - это многомерное состояние, которое охватыва-
ет «значительный период жизни, предполагающий рас-
цвет врача как личности и профессионала, человека с 
высокой гражданской позицией» [1, с.274].

Изначально критерий «многомерности» «акме» вво-
дится в трудах Е.А. Климова. Согласно трактовке ученого, 
«акме» - это многомерное состояние человека, которое 
подразумевает наличие в его структуре трех и более из-
мерений с множеством составляющих (находящихся в 
определенных отношениях друг с другом) [4, с.19]. В сво-
их научных рассуждениях Е.А. Климов утверждает, что 
«акме» – это «свойство не просто самого субъекта, а си-
стемы: «субъект – его среда» [4, с.23]. Именно благодаря 
достижению многочисленных составляющих в структу-
ре профессионального «акме» формируется внутренняя 
мотивация и соответствующие механизмы самоактуа-
лизации, способствующие качественному исполнению 
профессиональных обязанностей, осуществлять реше-
ние сложных задач, требующих включенности всех ре-
сурсов специалиста. 

Интересен подход Р.М. Абдулгалимова и соавторов[1], 
согласно которому в медицинской профессии врач мо-
жет иметь «одновершинное» и «многовершинное «акме», 
характеристики которых приведены на рисунке 1.
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Следовательно, в профессиональной деятельности 
врача возможно многократное достижение «акме» за 
счет появления «прорывов», новых, инновационных ре-
шений задач, требующих неординарного, креативного 
подхода. Из ряда «пиков» таких маленьких побед скла-
дывается целостный портрет профессионала с его инди-
видуальной структурой «акме». Уникальный путь к вер-
шинам профессионального мастерства будет отличаться 
спецификой протекания стадий профессионализации, 
факторами активизации деятельности и творческой 
идентичности специалиста.

Максимальная реализованность личностного потен-
циала проявляется в так называемой «акме-компетент-
ности», что выражается в творческой, исследовательски-
продуктивной позиции врача (в противовес пассивной 
роли исполнителя медицинских услуг). Так же, среди 
психологических коррелят акме-компетентности, следует 
указать и компетенцию - «готовность к изменениям» - с ее 
эмоционально-волевыми, мотивационными и поведенче-
скими характеристиками. Эти характеристики позволяют 
действовать и принимать правильные решения в крити-
ческих и трудно прогнозируемых ситуациях.

На основе анализа трудов отечественных ученых- экс-
пертов акмеологической науки, мы обобщили представ-
ление о совокупности критериев достижения професси-
онального «акме» медицинским работником (Таблица 1).

Помимо перечисленных в таблице ключевых про-
явлений профессионального «акме» врача, существуют 
и другие показатели максимальной самореализации 
медицинского работника. В частности, в исследованиях 
М.М. Кашапова и Г.Ю. Базановой постулируется важность 
развития «метакогнитивной осведомленности» врача, 
под которой понимается «высокая степень развития по-
знавательных мотивов и мотивов активности» [3, с.344]. 
Эти качества позволяют профессионалу в полной мере 
использовать потенциал «метакогнитивных процес-
сов»- системы знаний об опыте своей познавательной 
деятельности и умение управлять ими» в целях повыше-
ния качества и продуктивности оказания медицинских 

услуг. Поэтому, мы, вслед за М.М. Кашаповым, считаем, 
что выявление и оценка метакогнитивной сферы явля-
ется необходимым условием АС развития профессио-
нала, а сформированность качества метакогнитивной 
осведомленности будет проявляться в способностях 
специалиста к «социорефлексии, наличии предметно-
специфических навыков, когнитивной и мотивационной 
саморегуляции» [3, с.344].

В научных разработках В.А. Толочек, критериями 
успешности в достижении профессионального «акме» 
являются ряд показателей продуктивности, качества и 
надежности оказания медицинских услуг, а также «опти-
мальные психофизиологические затраты при удовлетво-
ренности трудом» [9, с.128]. 

Акмеологическое сопровождение (АС) медицинской 
деятельности выявляет ключевые механизмы професси-
онального развития и критерии достижений акме вра-
чебной деятельности. Благодаря многофункционально-
му действию АС помогает выявить «объективные метки» 
существенных достижений, дать экспертную оценку 
способностям врача к усовершенствованию технологии 
работы, качеству осуществления субъектной активности 
и индивидуальной включенности в реализацию долж-
ностных обязанностей, возможности расширения науч-
ных представлений о практике оказания медицинских 
услуг и т.д. Такое АС может быть реализовано многократ-
но, если речь идет о «многовершинном акме» врача.

По мнению Н.В. Кузьминой, акмеологическое сопро-
вождение медицинской деятельности будет касаться 
изучения закономерностей, факторов (внешних и вну-
тренних) и «стимулов самореализации» творческого по-
тенциала человека, его творческой готовности к пред-
стоящей деятельности и достижении «вершин» в ней [5, 
с.10]. Специфика данной готовности будет зависеть от 
этапа профессионализации, поэтому, на наш взгляд АС 
должно иметь конкретное содержательное наполнение 
в соответствии с задачами этапа: предпрофессиональ-
ной, профессиональной, суперпрофессиональной и по-
слепрофессиональной.

Рис. 1. Виды профессионального «акме»
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В научных разработках Л.А. Лебедевой указано, что 
потребность в возникновении МА в системе здравоох-
ранения обусловлена необходимостью обеспечения 
продуктивной реализации в профессии врача, создани-
ем условий для становления всех факторов, профессио-
нального мастерства медицинского работника, а также 
«активизации всех компонентов профессионального 
мышления» [6, с.229].

Проявления профессионального мышления и соот-
ветствующих ПВК должно касаться исследования мо-

тивационно-волевой, эмоциональной и когнитивной 
сфер. Направления акмеологического сопровождения 
профессионального развития медицинских работников 
представлены на рисунке 2.

Таким образом, к объективным предпосылкам воз-
никновения основ МА в системе здравоохранения от-
носится тот факт, что сложная, многофункциональная и 
многозадачная профессиональная деятельность меди-
цинского работника нуждается в особом психолого-ак-
меологическом сопровождении профессионализации с 

Таблица 1. 
Критерии выявления и экспертной оценки достижения профессионального «акме».

Автор подхода Критерии выявления и экспертной оценки достижения профессионального «акме»

Ю.П. Поваренков[8]

1.Критерий профессиональной продуктивности: объективные качественно-количественные показатели результативности, в том 
числе производительность, надежность и эффективность.
2. Критерий профессиональной идентичности: удовлетворенность трудом, карьерой, собой в профессиональной роли.
Соответствие модели профессии и профессиональной Я-концепции (понимание и принятие профессиональных ценностей).
3. Критерий профессиональной зрелости: адекватная профессиональная самооценка (в том числе профессиональный и личностный 
компонент). Умение объективно оценивать уровень собственных ПВК и их соответствие профессиональным требованиям.

Н.В. Кузьмина
Оценка «конечного результата субъекта деятельности» [5, с.12]
Обратная связь, через которую осуществляется «самокоррекция и самоорганизация деятельности специалиста» с целью более 
высокого уровня профессиональных достижений.

Е.А. Климов

Человеческое, чуткое отношение к людям.
Наличие обучения и самообразования.
Развитые компетенции государственного служащего (работа с документами и с людьми) на основе ценностных 
представлений»работы для общества» [4, с.27].

Р.М. Абдулгалимов

1.Критерий профессиональной компетентности: высокое качество выполнения профессиональных обязанностей 
(в диагностическом, лечебно-профилактическом, образовательном контексте).
2.Критерий коммуникативных компетентностей: гуманистически ориентированная коммуникация со всеми участниками 
лечебно-диагностических услуг (коллегами, администрацией, пациентами).
3. Критерий личностно-профессиональной компетентности: личностная зрелость профессионала, включающая высокий уровень 
развития ПВК и технологические знания.

И.В. Овчинникова
Творческая готовность профессионала по таким критериям, как: ценностный, мотивационный, когнитивный, рефлексивный, дея-
тельностный, эмоциональный, коммуникативный [7, с.12].

Рис. 2. Направления акмеологического сопровождения
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позиций «интегративных представлений о человеке как 
субъекте профессиональной деятельности» [2, с.131].

Акмеологический подход к сопровождению про-
фессионального развития связан с оказанием специфи-

ческой психолого-педагогической и организационной 
помощи в достижении медицинскими работниками ха-
рактеристик зрелости, обеспечении необходимых ус-
ловий успешной профессионализации в соответствии с 
осознанием предназначения помогающей профессии.

ЛИТЕРАТУРА
1. Абдулгалимов Р.М., Ризаханов М.А., Абдулгалимова Г.Н. Акмеологические аспекты формирования и самосовершенствования профессиональной 

деятельности личности врача // Вестник Академии права и управления. 2015. №2 (39). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/akmeologicheskie-aspekty-
formirovaniya-i-samosovershenstvovaniya-professionalnoy-deyatelnosti-lichnosti-vracha (дата обращения: 16.12.2022).

2. Деркач А.А. Развитие акмеологии: достижения, проблемы, перспективы // Народное образование. 2020. №3 (1480). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/razvitie-akmeologii-dostizheniya-problemy-perspektivy-1 (дата обращения: 16.12.2022).

3. Кашапов М.М., Базанова Г.Ю. Роль метакогнитивной осведомленности в формировании конкурентоспособного врача // ПНиО. 2020. №2 (44). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-metakognitivnoy-osvedomlennosti-v-formirovanii-konkurentosposobnogo-vracha (дата обращения: 16.12.2022).

4. Климов Е.А. Введение в акмеологию // Акмеология. 2010. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vvedenie-v-akmeologiyu (дата обращения: 16.12.2022).
5. Кузьмина Н.В. О предмете акмеологии и направлениях ее развития в петербургской акмеологической научной школе // Акмеология. 2013. №3 (47). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-predmete-akmeologii-i-napravleniyah-ee-razvitiya-v-peterburgskoy-akmeologicheskoy-nauchnoy-shkole (дата обращения: 
16.12.2022).

6. Лебедева Л.А. Психолого-акмеологическое сопровождение процесса развития профессионального мышления врача-терапевта // Гуманитарий: акту-
альные проблемы гуманитарной науки и образования. 2005. №1 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-akmeologicheskoe-soprovozhdenie-
protsessa-razvitiya-professionalnogo-myshleniya-vracha-terapevta (дата обращения: 14.12.2022).

7. Овчинникова И.В. Психолого-акмеологическое сопровождение личностно-профессионального развития организаторов здравоохранения. // Социаль-
ноперцептивные процессы в управлении: Сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти проф. Р.Б. 
Гительмахера. Иваново, изд-во ИвГУ, 2003. С. 260-266.

8. Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессионального самоопределения личности: системогенетический подход // Ярославский 
педагогический вестник. 2014. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-soderzhanie-professionalnogo-samoopredeleniya-lichnosti-
sistemogeneticheskiy-podhod (дата обращения: 19.12.2022).

9. Толочек В.А. Профессиональное развитие субъекта: способности, компетенции, компетентность // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: 
Психология. 2014. №2 (16). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-razvitie-subekta-sposobnosti-kompetentsii-kompetentnost (дата обраще-
ния: 19.12.2022).

10. Толстов С.Н. Проблемы личностно-профессионального развития организаторов здравоохранения // Акмеология. 2003. №4. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/problemy-lichnostno-professionalnogo-razvitiya-organizatorov-zdravoohraneniya (дата обращения: 17.12.2022).

© Григорьян Марина Робертовна (marinapobeda@bk.ru). 

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



49Серия: Познание №2 февраль 2023 г.

ПСИХОЛОГИЯ

ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ В АКМЕОНИКЕ: 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ

Григорьян Марина Робертовна
Аспирант, Академия народного хозяйства  

и государственной службы
(Академия при Президенте Российской Федерации, 

РАНХиГС)
marinapobeda@bk.ru

Аннотация: В исследовании представлен новый подход к разработке типо-
логии личности в рамках научного направления «акмеоника». Представлен 
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TYPOLOGY OF PERSONALITY 
IN ACMEONIK: NEW APPROACHES 
AND SOLUTIONS

M. Grigoryan

Summary: The study presents a new approach to the development of 
personality typology within the framework of the scientific direction 
«acmeonics». An analysis of the essential characteristics of acmeonics 
as a branch of acmeology is presented. The conceptual foundations 
of the developed typology, presented in the works of E.A. Klimova,  
A.F. Lazursky, V.M. Bekhterev, E. Bern and other researchers. A classification 
of personality types has been developed in acmeonics «Stages of age-
related transformation of the formation of an individual’s worldview», 
with scientifically based development criteria: type of consciousness, 
forms of thinking and a way of interacting with the environment.

Keywords: acmeology, acmeology, personality typology, endopsyche, 
exopsyche, worldview.

Актуальность разработки акмеологических про-
блем, в том числе создание новых подходов к ти-
пологии личности, обусловлена социально-значи-

мыми ориентирами, согласно которым в современном 
мире необходимо «гуманистическое, но продуктивное 
развитие и задействование творческого потенциала 
личности и ее окружения» [5,c.9]. 

Разработка новых подходов к типологии лично-
сти в акмеонике, на наш взгляд, будет способствовать 
выявлению закономерностей становления личност-
ных и профессиональных аспектов достижения акме, 
определению оптимальных моделей реализации жиз-
ненной стратегии на каждом возрастном этапе. Благо-
даря новым решениям в акмеонике происходит фор-
мирование инструментов познания человека новой 
эпохи на основе комплексного исследования его ха-
рактеристик (индивидуальных, личностных, деятель-
ностных и т.д.), восстановление его целостности, что 
способствует прогнозированию степени его личност-
ной активности для продуктивного решения вызовов 
самореализации.

Задачи исследования:
 — рассмотреть сущность и задачи современной ак-
меоники как отрасли акмеологии в трудах отече-
ственных исследователей;

 — выделить основания (критерии) для разработки 

типологии личности в акмеонике;
 — разработать новый подход к типологии личности 
на основании трудов А.Ф. Лазурского, Бехтерева, 
Э. Берна и других ученых, исследующих человека 
как целостное существо с присущими ему типом 
сознания, формами мышления и формируемыми 
формами взаимодействия со средой.

В начале исследования определим суть научного 
направления «акмеоника». В работе М.Р. Григорьян ука-
зано, что акмеоника является частью акмеологии и рас-
сматривает достижение «акме» на разных этапах жизни 
человека [2, c.259].

В научных разработках М.М. Кашапова предметом 
акмеологии является «совокупность закономерностей и 
фактов, механизмов развития человека на этапе зрело-
сти, в том числе в рамках становления профессиональ-
ного самосознания, личностного совершенствования и 
реализации творческого потенциала» [5, c.9]. В исследо-
вании М.Р. Григорьян приведено следующее определе-
ние «акмеоники»: «наука, рассматривающая множествен-
ность акме в течение человеческой жизнедеятельности» 
[2, c.259]. Отметим, что достижение «акме» как системы 
смысложизненных вершин (духовных, профессиональ-
ных и т.д.) является целью развития человека, оно «могут 
восприниматься как самореализация и воплощенная 
уникальность человека» [5, c.9].
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 «Акме» – это вершина зрелости, указывающая, по 
мнению А.А. Деркача, насколько «человек состоялся 
как целостность» [3, c.19]. По мнению ученого, объектом 
изучения научной дисциплины «акмеология» является 
«прогрессивно развивающаяся личность», самореали-
зация которой, в большей мере, определяется посред-
ством профессиональных успехов.

Акмеоника апеллирует к концептуально-идеологиче-
ским основаниям психолого-педагогической теории де-
ятельностной и ресурсно-ориентированной направлен-
ности личности. Множественность достижения «акме» 
связана с совокупностью условий и отношений (вну-
тренних и внешних), социализации и самоактуализации 
личности» [2, c.259].

Изначально критерий «многомерности» «акме» вво-
дится в трудах Е.А. Климова. Согласно трактовке ученого, 
«акме» - это многомерное состояние человека, которое 
подразумевает наличие в его структуре трех и более из-
мерений с множеством составляющих (находящихся в 
определенных отношениях друг с другом) [6, с.19]. В сво-
их научных рассуждениях Е.А. Климов утверждает, что 
«акме» - это «свойство не просто самого субъекта, а си-
стемы - «субъект - его среда» [6, с.23]. Именно благодаря 
достижению многочисленных составляющих в структу-
ре профессионального «акме» формируется внутренняя 
мотивация и соответствующие механизмы самоактуа-
лизации, способствующие качественному исполнению 
профессиональных обязанностей, осуществлять реше-
ние сложных задач, требующих включенности всех ре-
сурсов специалиста. 

Мы, вслед за Н.А. Логиновой утверждаем, что на каж-
дом этапе развития общества, ученые пытаются разра-
ботать и предложить свою концепцию становления че-
ловека как целостности, определить узловые проблемы 
в процессе его самоактуализации, принимая во внима-
ние закономерности единой систематической теории 
личности: «индивид- субъект деятельности -личность- 
индивидуальность -целостный феномен»[8].

При разработке концептуальной базы для нашего 
подхода к разработке концепции типологии личности 
«Специфика возрастной трансформации формирования 
мировоззрения индивидуума», мы опирались на взгляды 
отечественных ученых: А.Ф. Лазурского и В.М. Бехтерева.

В исследованиях А.Ф. Лазурского[7] постулируется 
определенный взгляд на природу человека и возможно-
сти ее развития. Согласно его концепции, человек в своих 
проявлениях не может дать больше, чем вложено от при-
роды (прирожденные особенности нервно-психической 
организации), но имеющиеся от природы духовные силы 
могут остаться либо неразвитыми, либо в зачаточном 
состоянии, либо развернуться ad maximum, как в каче-

ственном, так и в количественном отношении. Создавая 
свою «классификацию личностей», А.Ф. Лазурский отнес 
к компонентам в ее структуре: ядро психики, эндопсихи-
ку и экзопсикику. На рисунке 1 представлена сущность 
эндопсихичеких и экзопсихических проявлений.

Рис. 1. Сущность эндопсихичеких и экзопсихических 
проявлений

Считаем важным, сослаться на позицию А.Ф. Ла-
зурского, согласно которой посредством воспитания, 
целенаправленного воздействия среды происходит 
развитие определенной эндочерты, которая без такой 
«стимуляции» осталась бы в зачаточном состоянии. Осо-
бую значимость в классификации ученого имеет прин-
цип активного приспособления личности к окружающей 
среде, при этом уточняется, что «среда» интегрирует в 
себя спектр феноменов: вещей, ценностей, взаимоотно-
шений и духовных благ. В разработке нашей типологии, 
мы опирались на точку зрения А.Ф. Лазурского о том, что 
«типология личности должна быть не только психологи-
ческой, а психосоциальной в широком смысле слова» 
[10, c.472].

Разделение на типы в классификации А.Ф. Лазурского 
осуществляется с учетом двух критериев: психического 
уровня и психического содержания. Деление по психи-
ческим уровням обосновано идеей о последовательном 
движении «по лестнице духовного совершенствования 
личности», а психологический рост подразумевает ус-
ложнение и повышение интенсивности, богатства духов-
ной жизни человека. На каждом уровне развития меня-
ются отношения между эндо- и экзопсихикой (Таблица 1).

В разработке нашей типологии мы учитывали науч-
ные выводы ученого, согласно которым есть четко выде-
ленные факторы- маркеры указывающие на повышение 
психического уровня, а значит, и духовного совершен-
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ствования личности. К основным из них относят:
 — Психическая продуктивность, широта психиче-
ских проявлений как проявление «духовного бо-
гатства личности».

 — Повышение интенсивности отдельных психиче-
ских явлений (например, высокий уровень раз-
вития способностей), влияющих на уровень про-
дуктивности.

 — «Степень сознательности и идейности психиче-
ских проявлений» [10, c.477], выраженность нрав-
ственных и социальных принципов. Возвышение 
идейности, моральной энергии над чувственны-
ми проявлениями.

Важно отметить, что, по мнению ученого, личность 
имеет разные способы духовного развития, и качество 
адаптации к среде будет иметь разную глубину, объем и 
содержание. Для нашего исследования важны научные 
тезисы А.Ф. Лазурского о том, что на степень и полноту 
личностной активности в достижении своего акмеоло-
гического потенциала будут влиять два важных фактора:

 — внешние условия и характер их воздействия;
 — природные резервы физических и духовных сил, 
которые обозначаются ученым как «степень ода-
ренности» [10, c.472].При этом второй фактор при-
знается как наиболее значимый, определяющий 
качество приспособления к окружающей среде, а 
также достижения вершин самореализации.

Резюмируя значимые для нашего исследования те-
оретические подходы концепции А.Ф. Лазурского, от-
метим, что развитие человека и достижение им вершин 
личностной самореализации, подразумевает духовное 
становление, в том числе формирование социально и 
гуманистически ориентированных идейных представ-
лений, а также направленность сознания на цели само-
совершенствования, познания и красоты. В акмеонике 
тип сознания соответствует морально- нравственному 
ядру личности, форма мышления- эндопсихике, а способ 
взаимодействия со средой – экзопсихике. Так выглядят 
основания для разработки нашей типологии личности.

Для обоснования концептуальной базы наших науч-
ных разработок в области акмеоники, считаем важным 

привести ссылку на труды ака -демика В.М. Бехтерева. 
В своем докладе «Бессмертие человеческой личности 
как научная проблема» [1] ученым высказаны значи-
мые научные постулаты, которые также легли в основу 
формируемой нами концепции духовного развития и 
совершенствовании человека, обусловленного его при-
родными ресурсами и социальной обусловленностью 
его жизни:

1. «Для всякой человеческой личности возникает 
необходимость нравственного совершенство-
вания в течение жизни»[1].По мнению ученого, 
личность, используя запас врожденных сил и спо-
собностей, а также трансформируемую при жиз-
ни природную энергию, должна в полной мере 
участвовать «в общей созидательной работе над 
развитием духовной культуры человечества»[1].
Моральная обязанность каждого человека- вно-
сить «всю силу своей творческой деятельности в 
окружающий мир».

2. Процесс совершенствования личности продолжа-
ется безостановочно всю жизнь. «Закон нормаль-
ного развития человеческой жизни постоянное 
движение «вверх к высшим формам проявления 
индивидуальности» [1].

3. Совершенствование одной личности не должно 
мешать процессу совершенствования другой, а, 
напротив, содействовать ему. В противном случае 
и «собственное совершенствование является со-
циальным ущербом» [1]. Здесь ученый указывает 
на необходимость формирования особого миро-
воззрения личности, подразумевающего высокий 
уровень социальной ответственности, социально 
и гуманистически ориентированного сознания. 

4. «К созданию этого лучшего, т.е. морально более 
высокого человека должны быть направлены все 
наши усилия, сущность которых должна заклю-
чаться в непрерывном совершенствовании своей 
собственной личности в соответствии с интере-
сом и общечеловеческого коллектива и одновре-
менно в совершенствовании общественных форм 
человеческой жизни» [1].

Следовательно, процесс развития личности, по В.М. 
Бехтереву- это совершенствование его духовной культу-

Таблица 1. 
Уровни психического развития личности

Уровень Основные характеристики

Низший
Преобладают экзопсихические компоненты (влияние внешней среды), не способствующие успешной 
адаптации, сводящие на «нет» акмеологические тенденции.
Недостаточно приспособленные

Средний
Преобладают эндопсихические компоненты. Сознательность, большая инициативность и активность.
Приспособившиеся. Проявления творчества отсутствуют.

Высокий
Выраженный процесс не только приспособления, а творческого преобразования. Приспосабливающиеся 
личности, использующие творчество, интенсивную концентрацию душевной жизни.
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ры, становление особого мировоззрения, подразумева-
ющего творческое преобразование, как личного опыта, 
так и специфики взаимодействий в рамках обществен-
ной жизни. Такой подход соотносится с позицией А.Ф. 
Лазурского о показателях достижения высокого психи-
ческого уровня развития личности.

При построении типологии личности в акмеонике ис-
пользуется ряд критериев:

 — выделение временных периодов становления 
личности, для каждого из которых свойственно 
наличие ведущих видов деятельности и становле-
ние значимых психических новообразований;

 — типы сознания личности, которые связаны со 
спецификой психического отражения и зависят 
от ведущих психических процессов восприятия 
мира;

 — формы мышления, оказывающие влияние на 
функционирование ряда психических процессов 
и качество деятельности и общения: комбинирую-
щей деятельности, обдуманности волевых актов, 
степень творческой самореализации и т.д.

 — способы взаимодействия со средой, как показа-
тель экзопсихики. В данном случае мы исполь-
зовали теоретическую концепцию транзактного 
анализа и выделили специфику взаимодействия 
на основе ведущих драйверов поведения на раз-
ных этапах развития личности. Так, в возрастном 
периоде до 3-х лет преобладает «эго-состояние» - 
«Дитя» (Д), что означает преобладание аффектив-
ных проявлений, нестойкую приспособленность. 
Далее преобладает «эго-состояние» Родителя, в 
котором формируются основы морального созна-
ния, проявляются характеристики субъектности 
и желание влиять на мир из позиции эгоцентриз-
ма. На следующей ступени модель взаимодей-
ствия со средой усложняется (за счет специфики 
ситуации социального развития, формирования 
комплекса морально-этических нормативов по-
ведения, усвоения социальных ролей и т.д.). Тип 
взаимодействия уже включает в себя соотноше-

ние состояний «РВД», что означает доминирова-
ние сознательной, контролирующей позиции Ро-
дителя при поддержке Взрослого (конструктивно 
и осознанно функционирующего) [9, с.499]. Начи-
ная с четверной возрастной группы (Таблица 2), 
на первый план в организации взаимодействия 
со средой выходит эго-состояние «Взрослого», 
предполагающее выраженные характеристики 
объективности восприятия мира и максималь-
ного использования собственных способностей, 
интенсивной творческой реализации в социуме. 
По меткому высказыванию А.Н. Исаевой: «выра-
жение себя в максимально полных, творческих, 
уникальных, масштабных формах» [4, c.250]. Веду-
щей формой структурирования жизни является 
деятельность, которая направлена на достижение 
конструктивных целей в рамках актуально пред-
ставленной ситуации. В таблице 2 мы обобщили 
основные критерии в рамках нового подхода к 
типологии личности в акмеонике.

В таблице 2 представлен новый подход к описанию 
типов личности на основе возрастных групп и присущих 
им специфических особенностей становления эндо- и 
экзопсихических проявлений, формируемого способа 
взаимодействия интегрирующего проявления разноу-
ровневых свойств индивидуальности. Анализ развития 
типов сознания, форм мышления и специфики социаль-
ных интеракций в каждом возрастном периоде демон-
стрирует определенную «эволюцию» мировоззрения 
личности, связанную с совершенствованием самоот-
ношения и оптимизацией отношений с миром на осно-
ве моральных установок и преобладания творческих 
аспектов мировосприятия.

В рамках исследования мы осуществили попытку 
систематизировать знания нескольких научных школ, 
применить интегративные основы теоретико-практиче-
ского знания, для разработки показателей акмеологи-
ческого становления личности. Разработанная типоло-
гия будет дополняться и совершенствоваться в рамках 

Таблица 2. 
Этапы возрастной трансформации формирования мировоззрения индивидуума в Акмеонике

Группа 1 2 3 4 5 6

Возраст До 3-х лет До 7 лет До 14 лет До 24 лет До 35лет До 45+

Тип сознания Объективно-субъ-
ективный

Субъективный Субъективный 
развитый

Субъективно-объ-
ективный

Объективно-
субъективный 
развитый

Супер-объектив-
ный

Формы 
мышления

Клиповое (фраг-
ментарное)

Конфликтно-деструк-
тивное

Конфликтно-кон-
структивное

Конструктивное Конструктивно-
творческое

Творческое

Способы взаимодей-
ствия со средой 
(Транзактный анализ)

«Д» «Р» «РВД» «В» («ВРД») «В» («ВДР») «В» («ВДр»)



53Серия: Познание №2 февраль 2023 г.

ПСИХОЛОГИЯ

дальнейшего исследования проблемы. В частности, счи-
таем важным продолжение исследований путей разви-
тия акмеологического потенциала личности на каждом 
возрастном этапе, связанного с достижением наиболее 

ярких показателей деятельностного самовыражения, 
формирования новых, социально-обусловленных мо-
рально-этических регулятивов и методов дальнейшего 
развития духовного богатства личности.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема изучения и описания лич-
ностных особенностей детей младшего школьного возраста с нарушениями 
двигательной сферы приобретенного генеза. Описана процедура изучения 
личности младших школьников с приобретенными двигательными нару-
шениями разной степени тяжести, представлены результаты исследования. 
В исследовании было выявлено, что для младших школьников с наруше-
ниями двигательной сферы приобретенного генеза легкой степени тяжести 
характерны более позитивное отношение к себе, ожидание положительного 
принятия их личности другими людьми, наличие позитивных черт личности 
(дружелюбность, отзывчивость, уверенность в себе, активность, доверчи-
вость), а также наличие негативных черт личности (низкий самоинтерес, 
недостаток самоконтроля, тревожность, агрессивность). Личность младших 
школьников с нарушениями двигательной сферы приобретенного генеза тя-
желой степени характеризуют: преимущественно позитивное отношением 
к себе, ожидание положительного принятия их личности другими людьми, 
наличие позитивных черт личности (дружелюбность, честность, уверен-
ность, высокий самоинтерес, самоконтроль), а также наличие негативных 
личностных черт (чёрствость, подозрительность, пассивность, тревожность, 
агрессивность). Длительное наблюдение за младшими школьниками с на-
рушениями двигательной сферы приобретенного генеза тяжелой степени 
позволяет утверждать, что их устойчивыми личностными характеристика-
ми, проявляющимися на протяжении всего реабилитационного периода, 
выступают низкая общительность, пассивность, отсутствие инициативы в 
деятельности, черствость, закрытость, неуверенность в себе. Несмотря на 
это, тенденцию к положительным изменениям имеют такие проявления, как 
уровень тревожности, агрессивности, зависимости, активности. К концу реа-
билитационного периода снижается воздействие депривирующих факторов, 
в том числе степени выраженности болевого синдрома, двигательной огра-
ниченности, страхов медицинских манипуляций, дети начинают проявлять 
большую самостоятельность, независимость и активность.

Ключевые слова: личностные особенности, младшие школьники, нарушения 
двигательной сферы приобретенного генеза, реабилитационный период.

PERSONAL CHARACTERISTICS 
OF JUNIOR STUDENTS WITH MOTOR 
DISORDERS ACQUIRED GENESIS

G. Kolesnikova
E. Tkach

Summary: The article deals with the problem of studying and describing 
the personal characteristics of children of primary school age with 
disorders of the motor sphere of acquired genesis. The procedure for 
studying the personality of younger schoolchildren with acquired 
motor disorders of varying severity is described, and the results of the 
study are presented. The study found that younger students with motor 
impairments of acquired genesis of mild severity are characterized by a 
more positive attitude towards themselves, the expectation of a positive 
acceptance of their personality by other people, the presence of positive 
personality traits (friendliness, responsiveness, self-confidence, activity, 
trustfulness), as well as the presence of negative personality traits (low 
self-interest, lack of self-control, anxiety, aggressiveness). The personality 
of younger schoolchildren with motor disorders of acquired genesis of a 
severe degree is characterized by: a predominantly positive attitude 
towards themselves, the expectation of a positive acceptance of their 
personality by other people, the presence of positive personality traits 
(friendliness, honesty, confidence, high self-interest, self-control), as 
well as the presence of negative personality traits (callousness, suspicion, 
passivity, anxiety, aggressiveness). Long-term observation of younger 
schoolchildren with motor disorders of acquired genesis of a severe 
degree suggests that their stable personal characteristics, manifested 
throughout the entire rehabilitation period, are low sociability, passivity, 
lack of initiative in activities, callousness, closeness, self-doubt. Despite 
this, such manifestations as the level of anxiety, aggressiveness, 
dependence, activity have a tendency to positive changes. By the end 
of the rehabilitation period, the impact of depriving factors, including 
the severity of pain syndrome, motor limitation, fears of medical 
manipulations, decreases, children begin to show greater independence, 
independence and activity.

Keywords: personality traits, younger schoolchildren, motor disorders of 
acquired genesis, rehabilitation period.
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Введение

В современной специальной психологии большое 
внимание уделяется интересной и актуальной 
проблеме изучения личностных особенностей 

детей, имеющих ограниченные возможности здо-

ровья. Эффективное психолого-педагогическое со-
провождение лиц с нарушениями психофизического 
развития возможно только на основе знаний об их 
личностных особенностях, в том числе и сформиро-
вавшихся под воздействием приобретенной патоло-
гии [1, 2, 3, 5, 10]. 
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Концептуальные и методологические основания рас-
сматриваемой нами проблемы отражены в работах К.А. 
Абульхановой, Е.Г. Алексеенковой, Т.А. Басиловой, Э.С. 
Калижнюк, В.В. Лебединского, В.И. Лубовского, И.Ю. Лев-
ченко, И.И. Мамайчук, Е.М. Мастюковой, Л.А. Пак, Е.Т. Со-
коловой, С.В. Чебарыковой и др. Исследователи подчер-
кивают, что врожденные или приобретенные дефекты, 
воспринимаемые окружающими и самим их носителем 
как стигмы, накладывают отпечаток на процесс станов-
ления личности и требуют усилий, направленных на со-
владание с ними [1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и др.

Проведенные дефектологические исследования ох-
ватывают различные аспекты внутреннего мира лиц, 
имеющих нарушения функций опорно-двигательного 
аппарата [5, 6, 8, 15]. Несмотря на актуальность про-
блемы исследований, посвященных анализу личност-
ных особенностей детей с нарушениями двигательной 
сферы приобретенного генеза, недостаточно. Необхо-
димость сведений о специфике личности данной ка-
тегории детей для практических работников сферы 
медико-социального и психолого-педагогического со-
провождения, с одной стороны, и недостаточное коли-
чество исследований и публикаций по данной пробле-
матике, с другой стороны, обусловило необходимость 
проведения исследования.

Организация, методы и содержание 
эмпирического исследования

Эмпирическое исследование личностных особенно-
стей младших школьников с нарушением двигательной 
сферы приобретенного генеза проходило на базе КГБУЗ 
«Детская краевая клиническая больница» г. Хабаровска. 
В исследовании приняли участие дети младшего школь-
ного возраста (9–11 лет) с приобретенными нарушения-
ми двигательной сферы разной степени тяжести (увечья, 
полученные в результате несчастных случаев, и пр.). Все-
го в исследовании приняли участие 38 человек. Участни-
ки эмпирического исследования не имеют отклонений в 
интеллектуальном развитии.

В группу 1 (19 человек) вошли респонденты с нару-
шениями двигательной сферы, проходящие лечение со 
следующими диагнозами: закрытые переломы верхних 
или нижних конечностей со смещением фрагментов, ре-
занные раны опорно-двигательного аппарата с повреж-
дением нервов. 

Группу 2 (19 человек) составили респонденты с от-
крытыми переломами костей со смещением отломков, 
множественными колото-резаными ранами и поврежде-
ниями головы, шеи, грудной клетки, а также с наличием 
сопутствующих нарушений (очаговый или сухой некроз 
мягких тканей, пневмоторакс, геммопневмоторакс, ней-
ропатией нервов и пр.). 

При организации эмпирического исследования мы 
опирались на ключевые позиции современной специ-
альной психологии:

 — дефекты двигательной сферы оказывают суще-
ственное влияние на становление и развитие лич-
ности человека;

 — нарушения двигательной сферы врожденного 
и приобретенного генеза оказывают решающее 
значение на формирование особенностей лично-
сти у носителей дефекта.

В основу исследования была положена гипотеза о 
том, что у детей младшего школьного возраста с двига-
тельными нарушениями приобретенного генеза будут 
иметь место личностные особенности, обусловленные 
тяжестью проявления двигательного дефекта. Яркие 
различия будут проявляться в таких параметрах, как: 
индивидуальные качества (профиль личности), самоот-
ношение, коммуникативные свойства личности. 

Для реализации сформулированной цели и провер-
ки выдвинутой гипотезы нами был подобран комплекс 
исследовательских методов. Этот комплекс включал в 
себя: методы теоретического анализа (анализ философ-
ской, психолого-педагогической, социологической и ме-
дицинской литературы), не экспериментальные диагно-
стические методы (метод наблюдения, метод беседы), 
диагностические методики: 16-ти факторный опросник 
Р.Б. Кеттелла, тест-опросник самоотношения В.В. Столи-
на, С.Р. Пантелеева, методика «Личностный дифференци-
ал» (адаптированная сотрудниками психоневрологиче-
ского института им. В.М. Бехтерева). 

Результаты исследования и их анализ

Данные, полученные с помощью 16-ти факторного 
личностного опросника Р.Б. Кеттелла, представлены в 
таблице 1.

В ходе анализа полученных данных нами было отме-
чено, что объединяющими группы испытуемых выступа-
ют факторы: А (открытость), Е (независимость), F (беспеч-
ность), H (смелость), I (чувственность), М (богемность), N 
(утончённость), О (склонность к чувству вины), Q1 (ради-
кализм), Q2 (самостоятельность), Q4 (внутренняя напря-
женность).

Существенные различия в группе 1 получены по 
факторам: Q3 (недостаток самоконтроля), G (сознатель-
ность), С (эмоциональная устойчивость), L (доверчи-
вость). В группе 2 различия отмечены по факторам L 
(подозрительность), Q3 (самоконтроль), G (сознатель-
ность), С (эмоциональная устойчивость). 

Таким образом, мы выявили, что участников группы 
1 характеризует большая доверчивость, спонтанность, 
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эмоциональная неустойчивость, недостаточность само-
контроля. Детей 2 группы отличает большая сознатель-
ность, эмоциональная устойчивость, высокий контроль 
эмоций и поведения, чрезмерная подозрительность.

Данные, полученные в ходе применения теста-опрос-
ника самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева, пред-
ставлены в таблице 2.

Объединяющими для обеих групп участников ис-
следования выступают следующие шкалы: глобальное 
самоотношение, аутосимпатия, ожидаемое отношение 
от других, самопонимания, самопринятия, самообвине-
ния. Респондентов с нарушениями двигательной сферы 
разной степени тяжести характеризует полное одобре-
ние себя и своих действий, позитивное самоописание, 
ожидание положительного отношения окружающих, 
низкая способность к самообвинению при самоанали-
зе личных неудач, в том числе и в приобретении дви-
гательного дефекта. Существенные различия между 
респондентами получены по шкалам самоинтереса, са-
моуважения, самопоследовательности. Таким образом, 
для детей с более тяжелыми нарушениями двигатель-
ной сферы характерно наличие выраженного интереса 
и уважения к собственным мыслям, чувствам, большая 
последовательность, самостоятельность, проявление 
веры в свои способности, уверенность в том, что они 
интересны другим людям.

Данные, полученные с помощью методики «Личност-
ный дифференциал» (адаптированной сотрудниками 
психоневрологического института им. В.М. Бехтерева), 
представлены в таблице 3.

По фактору Оценка (О) определяющий уровень 
самоуважения более высокие показатели получены 
детьми 1 группы, что свидетельствует о том, что испыту-
емые, склоны наделять свою личность только позитив-
ными, социально желательными характеристиками. Во 
2 группе респонденты отметили склонность проявлять 
чёрствость по отношению к окружающим.

По фактору Силы (С), определяющему уровень раз-
вития волевых сторон личности, более высокие показа-
тели отмечены у детей с более тяжелыми нарушениями 
двигательной сферы. Испытуемые описали себя как уве-
ренных, решительных, но в большей степени зависимых 
от других людей, они не всегда могут рассчитывать на 
собственные силы. 

По фактору Активности (А), определяющему уровень 
активности и импульсивности, результаты детей 1 груп-
пы выше, чем у детей 2 группы. Данные результаты ука-
зывают на то, что младших школьников с легкими дви-
гательными нарушениями приобретенного характера 
в целом можно описать как более открытых, общитель-
ных, деятельных. Респонденты с тяжелыми двигательны-

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика выраженности данных, полученных по методике «16-ти факторный личностный 

опросник» Р.Б. Кеттелла

Факторы  Группа 1  Группа 2

А открытость - замкнутость 8,25 9,75

В развитое мышление - ограниченное мышление 7,25 3,75

C эмоциональная стабильность - неустойчивость 7,0 10,5

E независимость - податливость 5,25 5,0

F беспечность - озабоченность 6,25 6,25

G сознательность - беспринципность 5,25 8,5

H смелость - застенчивость 6,25 8,5

I чувственность - твердость 7,0 7,25

L подозрительность - доверчивость 7,25 4,0

M мечтательность - практичность 7,0 6,75

N утонченность - простота 8,0 7,25

O склонность к чувству вины - самоуверенность 6,75 7,75

Q1 радикализм - консерватизм 4,0 4,0

Q2 самостоятельность - зависимость 5,25 4,5

Q3 самоконтроль - сильная воля 4,0 8,25

Q4 внутренняя напряженность - внутренняя расслабленность 8,25 6,0

МД самооценка 7,5 9,0
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Таблица 2. 
Сравнительная характеристика выраженности данных, полученных по тесту-опроснику 

самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева

Шкалы Группа 1 Группа 2

Шкала S (глобальное самоотношение) 80,75 % 93,33 %

Шкала самоуважения (I) 69,25 % 89 %

Шкала аутосимпатии (II) 75,91 % 70 %

Шкала ожидаемого отношения от других (III) 49,83 % 43 %

Шкала самоинтересов (IV) 66,41 % 94,24 %

Шкала самоуверенности (1) 43,09 % 68,25 %

Шкала отношения других (2) 60,83 % 44,58%

Шкала самопринятие (3) 75,42 % 65,67 %

Шкала самопоследовательности (4) 77,91 % 59,67 %

Шкала самообвинения (5) 34,11 % 40,60 %

Шкала самоинтереса (6) 47,25 % 73,67 %

Шкала самопонимание (7) 82,50 % 72,42 %

Таблица 3 .
Сравнительная характеристика выраженности данных, полученных по методике «Личностный дифференциал» 

(по факторам «Оценка», «Сила», «Активность»)

Факторы Группы участников

 Фактор Оценки (О) Группа 1  Группа 2

Обаятельный - непривлекательный 1,5 2,0

Добросовестный - безответственный 2,25 1,0

Добрый - эгоистичный 2,75 2,5

Отзывчивый - черствый 2,75 - 0,25

Справедливый - несправедливый 2,75 1,5

Фактор Силы (С)

Сильный - слабый 1,5 2,5

Упрямый - уступчивый -0,25 -1,5

Независимый - зависимый -1,5 -1,75

Решительный - нерешительный 2,5 2,75

Напряжённый - расслабленный -0,25 0,75

Уверенный - неуверенный 0,5 1,75

Самостоятельный - несамостоятельный 2  2,5

Фактор Активность (А)

Разговорчивый - молчаливый 2,5 1,25

Открытый - замкнутый 2,0 1,75

Деятельный - пассивный 2,5 0,25

Энергичный - вялый 2,0 2,25

Суетливый - спокойный -0,75 -1

Общительный - нелюдимый 2,25 2,25

Раздражительный невозмутимый -0,5 -0,75
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ми нарушениями менее общительны, более пассивны.

В ходе длительного личного взаимодействия с испы-
туемыми обеих групп нами были отмечены проявления 
страхов, тревожности, агрессивности, депрессивности. 
Отмеченные проявления связаны с наличием болевого 
симптома, необходимостью проведения систематиче-
ских медицинских манипуляции, длительной обездви-
женностью, снижением социальной активности, факто-
рами сенсорной, эмоциональной депривации.

Заключение

Таким образом, проведенное нами исследование 
дало основание сделать следующие выводы: 

1. Младшие школьники с нарушениями двигатель-
ной сферы приобретенного генеза лёгкой сте-
пени тяжести имеют определенные личностные 
особенности. Для них характерны более позитив-
ное отношение к себе, ожидание положительного 
принятия их личности другими людьми, наличие 
позитивных черт личности (дружелюбность, от-
зывчивость, уверенность в себе, активность, до-
верчивость), а также наличие негативных черт 
личности (низкий самоинтерес, недостаток само-
контроля, тревожность, агрессивность).

2. Личность младших школьников с нарушениями 
двигательной сферы приобретенного генеза тяже-
лой степени характеризуют: преимущественно по-
зитивное отношением к себе, ожидание положи-
тельного принятия их личности другими людьми, 
наличие позитивных черт личности (дружелюб-
ность, честность, уверенность, высокий самоин-
терес, самоконтроль), а также наличие негативных 

личностных черт (чёрствость, подозрительность, 
пассивность, тревожность, агрессивность).

3. Длительное наблюдение за младшими школьни-
ками с нарушениями двигательной сферы приоб-
ретенного генеза тяжелой степени позволяет нам 
утверждать, что их устойчивыми личностными 
характеристиками, проявляющимися на протяже-
нии всего реабилитационного периода, выступают 
низкая общительность, пассивность, отсутствие 
инициативы в деятельности, черствость, закры-
тость, неуверенность в себе. Несмотря на это, 
тенденцию к положительным изменениям име-
ют такие проявления, как уровень тревожности, 
агрессивности, зависимости, активности. К кон-
цу реабилитационного периода снижается воз-
действие депривирующих факторов, в том числе 
степени выраженности болевого синдрома, дви-
гательной ограниченности, страхов медицинских 
манипуляций, дети начинают проявлять большую 
самостоятельность, независимость и активность.

4. Описанные личностные характеристики младших 
школьников с нарушениями двигательной сферы 
приобретенного характера с разной степенью тя-
жести должны учитываться специалистами при 
организации медико-психологической помощи. 
При этом необходимо учитывать, что правильное 
отношение медицинского персонала, близких 
родственников имеют огромное влияние на про-
дуктивность реабилитации, а также способствуют 
созданию благоприятных условий эффективной 
социально-психологической адаптации, расши-
рения возможностей учебной, трудовой и соци-
альной интеграции.
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Аннотация: В статье представлены психологические идеи о влиянии теле-
сного опыта на развитие личности ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Двигательные и сенсорные нарушения на раннем этапе онто-
генеза, проявленные в телесном опыте, создают неблагоприятные условия 
для развития личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Вынужденное положение в кроватке, ограниченность произвольных движе-
ний, нарушение хватательной и манипулятивной функции рук, частые явле-
ния госпитализма негативно влияют на становление самосознания ребенка, 
на развитие различных аспектов его личности. Значительное число детей с 
физическими недостатками имеют негативный телесный опыт, который в 
самосознании этих детей связан с использованием пораженных частей тела 
и с неудачным физическим контактом с близкими. Дети с психофизиологи-
ческими дефектами не имеют навыка использования физического контакта 
как средства коммуникации, когда это является первостепенным и значи-
мым в формировании самосознания ребенка раннего возраста. Испытывая 
чрезмерную потребность в эмоциональной поддержке со стороны близких в 
форме телесного контакта, дети настороженно и напряженно относятся к фи-
зическим прикосновениям, ласкам, похлопываниям. В связи с этими огра-
ничениями у ребенка формируется установка на восприятие своего тела как 
слабого, беспомощного, в поведении проявляется стремление «спрятать» 
пораженную часть тела от окружающих. Адекватное (правильное) отноше-
ние родителей и благоприятные условия раннего психолого-педагогического 
сопровождения имеют огромное значение для формирования адекватной 
самооценки, что, в свою очередь, способствует развитию гармоничной лич-
ности ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья.

Ключевые слова: телесный опыт, телесность, развитие личности, ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья, двигательные и сенсорные на-
рушения, физические и психофизиологические дефекты.

BODY EXPERIENCE AND ITS IMPACT ON 
PERSONAL DEVELOPMENT CHILD WITH 
LIMITED HEALTH OPPORTUNITIES

G. Kolesnikova
E. Tkach

Summary: The article presents psychological ideas about the impact of 
bodily experience on the development of the personality of a child with 
disabilities. Motor and sensory disorders at an early stage of ontogenesis, 
manifested in bodily experience, create unfavorable conditions for 
the development of the personality of a child with disabilities. Forced 
position in the crib, limited voluntary movements, impaired grasping and 
manipulative function of the hands, frequent hospitalizations negatively 
affect the development of the child’s self-awareness, the development 
of various aspects of his personality. A significant number of children 
with physical disabilities have negative bodily experiences, which in 
the self-consciousness of these children are associated with the use of 
affected body parts and unsuccessful physical contact with loved ones. 
Children with psychophysiological defects do not have the skill to use 
physical contact as a means of communication, when it is paramount 
and significant in the formation of the self-awareness of a young child. 
Experiencing an excessive need for emotional support from loved ones 
in the form of bodily contact, children are wary and tense about physical 
touches, caresses, and pats. In connection with these restrictions, the 
child develops an attitude to perceive his body as weak, helpless, and the 
behavior manifests a desire to “hide” the affected part of the body from 
others. An adequate (correct) attitude of parents and favorable conditions 
for early psychological and pedagogical support are of great importance 
for the formation of adequate self-esteem, which, in turn, contributes to 
the development of a harmonious personality of a child with disabilities.

Keywords: bodily experience, physicality, personality development, 
a child with disabilities, motor and sensory disorders, physical and 
psychophysiological defects.

Телесность представляет собой традиционный 
предмет философского, психологического и куль-
турологического анализа. Феноменология рассма-

тривает в телесности специфический атрибут личности, 
который имеет особую культурную функцию: репрезен-
тацию индивидуальных свойств и качеств экспрессии [9]. 

Телесность представлена в форме способов двига-
тельного самовыражения и в индивидуальных пережи-
ваниях физического Я. В тесном единстве психологами 
рассматривается телесный опыт и образ Я. Реальное 
пространство, в котором развертывается и функциони-

рует наша психика и реально представлено наше Я, есть 
пространство человеческого тела [8]. Только тело явля-
ется изначально материально представленной частью 
нашего духовного Я, в норме человек не отрешается от 
своего тела, а чувствует слитность своего телесного и 
духовного. 

Как известно, тело презентует личность, а именно те-
лесные проявления неизменно отражаются на личности 
человека, так как внутренняя позиция к себе телесному 
творит одновременно соответствующая личность. Тело 
выражает суть человека: его живость, свободу, «мышеч-
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ную радость», толерантность, агрессивность, зажимы, 
расслабленность, напряженность и др. [8, 11, 15, 16].

Интересно размышление Э. Харре, который утверж-
дает, что тип нашего тела предопределяет нашу судьбу, 
имея в виду, что это влияние обусловлено не столько ор-
ганически, сколько культурными традициями и социаль-
ными значениями. Рассуждая о тесной взаимосвязи тела 
и личности, автор подчеркивает, что «тело воплощает 
личность; после смерти физического тела личность чело-
века в сознании людей обозначается образом его тела», 
тем самым, превращаясь в сознании людей в знак [16].

К. Ясперс указывает на то, что осознание существо-
вания нашего тела в норме представляет собой неза-
метный, нейтральный фон для сознания и не оказыва-
ет никакого влияния на его деятельность, но страх или 
боль настолько глубоко затрагивают телесную природу 
человека, что способны полностью поглотить личность 
– побудить ее к активным действиям или попросту унич-
тожить. Тесная связь между телом и сознанием своего 
Я лучше всего проявляется в мышечной деятельности, 
движениях, в ощущениях: «… движения и осанка, фор-
ма, легкость и изящество или, наоборот, тяжеловесность 
и неуклюжесть наших движений, впечатление, которое, 
как нам кажется, наше физическое присутствие произ-
водит на окружающих … это моменты нашей витальной 
личности»» [17].

Единство телесного опыта и образа Я было показано 
еще З. Фрейдом, подчеркивающим важнейшую роль тела 
как психологического объекта в развитии эго-структур, 
а также в генезе психопатологии, в частности развитии 
симптомов конверсионной истерии. Фиксация интереса 
к определенной зоне тела становится начальным эта-
пом процесса формирования характера определенного 
типа, так же как и аномального развития личности [14].

Собственно с осознания себя телесного и с отноше-
ния к себе телесному в онтогенезе начинается развитие 
личности. В отечественной психологии исследования в 
области развития ребенка первого года жизни открыли 
возможность для изучения становления ранних форм 
его личности и самосознания [2, 5, 7, 15]. 

Приобщение ребенка к социальному миру, постро-
ение отношений с другими людьми, по мнению многих 
психологов, начинается с формирования первоначаль-
ных представлений о себе самом телесном. Исследова-
тели отмечают, что уже в младенчестве нормально раз-
вивающиеся дети проявляют интерес к себе, своему 
телу, своим движениям, своему внешнему виду, а также 
особый интерес к окружающим людям и их взаимоотно-
шениям. Использование конкретных слов для наимено-
вания частей тела и обозначения отдельных телесных 
движений и действий содействует идентификации ре-

бенка со своим телом. В условиях выраженной любви со 
стороны мамы и других близких родственников у ребен-
ка складывается положительное отношение к своему 
телу. Период симбиотической привязанности совпадает 
с этапом абсолютного преобладания коммуникативного 
смысла телесных феноменов ребенка. Похлопывание, 
прижимание, поцелуи формируют эмоционально-пози-
тивное отношение к телу, которое ребенок автоматиче-
ски переносит на личность в целом. Сформированные 
представления о себе влияют на отношение ребенка к 
окружающему миру и естественным образом на разви-
тие всех видов детской деятельности [1, 3, 4, 7, 12]. 

Телесные особенности человека на процесс развития 
личности действуют не сами по себе, а будучи включен-
ными в состав возникающих в процессе развития психо-
логических новообразований. Так или иначе, они влияют 
на их структуру: «Не существует ни одной особенности 
организма, которая была бы полностью нейтральной 
для психического развития» [2]. Особенности телосло-
жения сами по себе не детерминируют развитие лично-
сти. Однако они становятся «знаками», которые оказы-
ваются вовлечены в жизнь личности и становятся чуть 
ли не решающими обстоятельствами для формирования 
индивидуальности человека с ограниченными возмож-
ностями здоровья, то есть «средствами», которыми он 
пользуется для оправдания определенной жизненной 
позиции и своих поступков. 

В одних случаях дефекты телосложения становят-
ся средством оправдания определенной жизненной 
позиции и своих поступков. В других случаях дефекты 
телосложения становятся средством оправдания ис-
ключительного положения в обществе, через оценку 
окружающих они приводят к выпадению личности из 
системы межличностных отношений и расстройствам 
самосознания (дисморфофобия). Есть много примеров, 
когда даже грубые телесные нарушения преодолевают-
ся личностями, живущими ради других людей и сумев-
шими утвердить власть индивидуальности над индивид-
ными свойствами. 

Особенности телесности являются «безличными» 
предпосылками развития личности, которые в процессе 
жизненного пути могут стать «знаками», «средствами», 
и привести к формированию тех или иных проявлений 
индивидуальности человека [4, 6, 14, 17].

Любая хроническая болезнь, независимо от того, ка-
кова ее биологическая природа, какой орган или функ-
циональные системы оказываются пораженными ею, 
ставит человека в психологически особые жизненные 
условия. Болезнь является событием в жизни, способ-
ным изменить все ее течение, заставить человека по-
новому взглянуть на собственную жизнь, ее смысл, на 
себя самого, она может вызвать чувство утраты, вины, 
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а, следовательно, особую остроту переживания ценно-
сти и субъективной прелести жизни. Заболевание каче-
ственно изменяет всю социальную ситуацию развития 
человека: изменяет уровень его психических возможно-
стей, ведет к ограничению контактов с людьми, то есть 
она меняет объективное место, занимаемое человеком 
в жизни, а также – его «внутреннюю позицию» по отно-
шению к себе самому и жизни в целом [6, 14].

В своей статье «Исследование недоразвития органов 
и их психическая компенсация» А. Адлер описал труд-
ности, с которыми сталкивается ребенок с несовершен-
ными органами. Он утверждал, что физическая недоста-
точность может быть компенсирована развитием других 
органов или систем. Позже он обнаружил, что сущность 
искажений и разнообразных проблем не в физической 
недостаточности, а в ощущении недостаточности [13].

Неважно, есть ли какая-то физическая недостаточ-
ность, важно, что сам человек чувствует по этому поводу. 
Генерализованное ощущение своей слабости, малости, 
беспомощности – первично. То, что мы выбираем какой-
либо орган или функцию конкретизации ощущения не-
достаточности – вторичный процесс. Почувствовав свою 
недостаточность по отношению к окружающим людям, 
ребенок становится очень чувствительным к любой ор-
ганической недостаточности. Субъективно ощущение 
недостаточности невыносимо. Чувство несостоятельно-
сти толкает человека к преодолению, развивая свои воз-
можности и добиваясь совершенства [5, 13]. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья, 
физическими недостатками, страдающих от болезней 
и недомоганий в раннем детстве, генерализированное 
чувство недостаточности, безусловно, будет более выра-
женным, чем у нормально развивающихся сверстников. 
В процессе сравнения себя со здоровыми сверстниками 
такие дети могут утратить уверенность, потерять надеж-
ду, внутреннюю психологическую опору.

Механизм нарушения развития психики у детей с 
физическими дефектами сложен и определяется как 
временем, так и степенью и локализацией мозгового по-
ражения, то, что поражению подвергается еще незрелый 
мозг, приводит к неравномерному развитию психики и 
является одним из важнейших условий нарушения по-
знавательной деятельности. Двигательные нарушения 
или вынужденная обездвиженность ребенка неблаго-
приятно сказывается на развитии представлений о сво-
ей физической телесности и искажает формирование 
образа Я телесного. Физический дефект нарушает есте-
ственный ход психофизиологического развития ребен-
ка, направленный на познание окружающего мира и 
собственной физической телесности, душевной субстан-
ции и тем самым оказывает существенное влияние на 
искажение развития самосознания, накладывает отпе-

чаток на дальнейшее развитие личности [4, 11]. 

У детей, имеющих нарушениями психофизического 
развития, искажение самооценивания и самосознания 
обусловлено, прежде всего, неспособностью адекват-
но оценить свои возможности. Отмечено, что дети до-
школьного возраста с незначительно выраженными 
физическими дефектами, не имеют реального представ-
ления о неприятностях, связанных с их физическим от-
клонением, поскольку щадящий режим детского сада и 
воспитание в семье позволяют не замечать необычности 
своей телесности [5, 14]. При определении своих теле-
сных качеств и моторных способностей дети имеют не-
точные оценки. В большинстве случаев они занижают 
свои физические возможности. 

Дисгармоничное психическое развитие детей с пси-
хофизиологическими дефектами определяется наруше-
нием двигательно-кинестетического анализатора, зре-
ния, слуха, речи. Следует отметить, что немаловажную 
роль в становлении механизма развития личности игра-
ет неправильно организованное воспитание в семье.

В своей диссертации на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук научной статье «Фено-
менология образа тела детей с физическими дефектами» 
Поставнёва И.В. указывает на то, что у детей с физически-
ми дефектами, как и у здоровых сверстников, в дошколь-
ном возрасте сформированы представления о структуре 
собственного тела. Однако в большинстве случаев пред-
ставления о размерах и форме дефективных частей тела 
деформированные. В отличие от здоровых детей дети 
с физическими дефектами отчетливее «ощущают» свое 
тело, а особенно его пораженные части. Телесные пере-
живания в большинстве случаев отражают их глубинную 
зависимость от других людей. Значительное число детей 
с физическими недостатками имеют негативный теле-
сный опыт, который в самосознании этих детей связан с 
использованием пораженных частей тела и с неудачным 
физическим контактом с близкими [9, 10]. 

Дети с психофизиологическими дефектами не имеют 
навыка использования физического контакта как сред-
ства коммуникации, когда это является первостепенным 
и значимым в формировании самосознания ребенка 
раннего возраста. Испытывая чрезмерную потребность в 
эмоциональной поддержке со стороны близких в форме 
телесного контакта, дети настороженно и напряженно 
относятся к физическим прикосновениям, ласкам, по-
хлопываниям. В связи с этими ограничениями у ребенка 
формируется установка на восприятие своего тела как 
слабого, беспомощного, в поведении проявляется стрем-
ление «спрятать» пораженную часть тела от окружающих. 

Обобщая все сказанное, необходимо отметить следу-
ющее: двигательные и сенсорные нарушения на раннем 
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этапе онтогенеза, проявленные в телесном опыте, соз-
дают неблагоприятные условия для развития личности 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Вынужденное положение в кроватке, ограниченность 
произвольных движений, нарушение хватательной и 
манипулятивной функции рук, частые явления госпита-
лизма негативно влияют на становление самосознания 

ребенка, на развитие различных аспектов его личности. 
Адекватное (правильное) отношение родителей и благо-
приятные условия раннего психолого-педагогического 
сопровождения имеют огромное значение для форми-
рования адекватной самооценки, что, в свою очередь, 
способствует развитию гармоничной личности ребенка, 
имеющего ограниченные возможности здоровья.
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Аннотация: На сегодняшний день одной из актуальных проблем в обще-
медицинской практике выступает распространенность недостаточно рас-
познанных невротических и соматизированных психических расстройств. 
Современное состояние проблемы психосоматических расстройств прежде 
всего обусловлено отсутствием единых исчерпывающих критериев разде-
ления психосоматических и невротических расстройств от феноменов психо-
логической направленности. На практике нередко встречается ведение вра-
чами-интернистами пациентов с соматоформными и соматизированными 
расстройствами. Данная проблема имеет серьёзное значение, т.к. «маскиро-
ванная» психическая патология приводит к усугублению состояния пациента, 
значительным материальным затратам, к поглощению временных затрат 
самого врача. Симптомы психокогнитивного содержания, психовегетатив-
ные синдромы становятся источником и причиной ошибок в диагностике, и, 
как следствие, терапии. Настоящая статья посвящена анализу современных 
проблем психосоматических расстройств.

Ключевые слова: психосоматика, соматопсихосоциальные взаимодействия, 
соматические расстройства, маскированные депрессии, функциональные 
расстройства.

CURRENT STATE OF THE PROBLEM 
OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS

L. Lozhnikova
O. Chernik

Summary: Today, one of the urgent problems in general medical practice 
is the prevalence of insufficiently recognized neurotic and somatized 
mental disorders. The current state of the problem of psychosomatic 
disorders is primarily due to the lack of unified comprehensive criteria 
for separating psychosomatic and neurotic disorders from psychological 
phenomena. In practice, it is not uncommon for internists to manage 
patients with somatoform and somatized disorders. This problem is 
of serious importance, because «masked» mental pathology leads to 
aggravation of the patient’s condition, significant material costs, to the 
absorption of the doctor’s own time costs. Symptoms of psychocognitive 
content, psychovegetative syndromes become a source and cause of 
errors in diagnosis, and, as a result, therapy. This article is devoted to the 
analysis of modern problems of psychosomatic disorders.

Keywords: psychosomatics, somatopsychosocial interactions, somatic 
disorders, masked depressions, functional disorders.

Психосоматика выступает одним из направлений 
медицинской психологии и занимается исследо-
ванием и всеобъемлющим изучением влияния 

факторов психологического характера на проявление, 
появление, развитие соматических заболеваний. Психо-
соматика, как и врачевание в своей истории уходит кор-
нями в глубокую древность. Так, еще Гиппократом было 
выдвинуто суждение о том, что обязательно знать ни то, 
чем болеет человек, а нужно обратить внимание на то, 
какой человек страдает болезнью. Индийский врач Бхат-
те Бхаскаре отмечал, что болезнь – следствие печали, 
гнева и тоски человека. Таким образом, суждение о тес-
ном взаимодействии духовного состояния и тела имеет 
долгую историю. 

Направление психосоматики буквально зиждется 
на одном из главных принципов медицины – единство 
тела и души. [5]. Данное суждение было преобразовано 
в научную форму в начале XX века, и основывалось на 
психоанализе. 

Сам термин «психосоматика» был применен немец-
ким психиатром Иоганном Хейнротом, который называл 

психологические конфликты причиной патологий орга-
нов и психических заболеваний.

В современной науке настоящий термин применя-
ется в двух значениях. Так, в широком смысле данный 
термин охватывает соматопсихосоциальные взаимо-
действия в условиях возникновения, течения, лечения 
заболеваний. Этиологические факторы в данном кон-
тексте соподчинены и тесно взаимодействуют между 
собой, что свидетельствует о сложности патогенеза рас-
стройств психосоматического характера. 

Узкое применение настоящего понятия подразумева-
ет обозначение тех или иных групп заболеваний, кото-
рые отличаются психопатологическим полиморфизмом, 
что и обуславливается их местом в современной класси-
фикации болезней МКБ – 10. 

Рассмотрение психосоматических расстройств проис-
ходит в условиях двух подходов: соматоцентрического, 
психоцентрического [6]. К первой группе относят нозо-
генные и соматогенные, ко второй – «болезни адаптации», 
которые выступают как результат хронического стресса. 
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Руководство по психиатрии данные расстройства 
(психосоматические) определяет, как группу состояний, 
которые появляются в условиях взаимодействия сома-
тического и психического факторов, которые проявля-
ются в виде соматизации психических расстройств. Дан-
ное определение можно обозначить как универсальное 
в рамках зарубежной и отечественной медицины [4, 8]. 
Соматогенные психозы также относят к данной группе.

Рассматривая классификацию психосоматических 
расстройств, отметим, что на сегодняшний день обще-
принятой и универсальной в медицинской литературе 
нет, но принимаются меры по объединению тех, которые 
наиболее полно отражают специфику и особенности 
этих расстройств. К их числу относят, например, класси-
фикацию, которая указывает на совокупность причин, 
способствующих на развитие психосоматических рас-
стройств. В нее входят факторы, признающиеся в каче-
стве патогенных, включающие психопатологический 
аспект, личностный и ситуационный и т.д. 

Трудности теории препятствуют и практике в усло-
виях решения вопросов, связанных с эпидемиологией 
психосоматических расстройств. Однако, важно под-
черкнуть, что ввиду редкого обращения по поводу тех 
или иных беспокойств, пациентов, страдающих психо-
соматическими заболеваниями определить достаточ-
но трудно. Стоит подчеркнуть не редкость обращений 
таких пациентов к народным целителям, экстрасенсам, 
что и обусловливает отсутствие точных статистических 
данных о распространенности настоящих заболеваний. 
Относительные данные распространенности среди на-
селения указывают на цифры от 0, 10 до 40 %, а в меди-
цинской практике примерно от 10% до 60 % [14]. При-
веденные показатели подтверждают необходимость 
классификации, которая будет способствовать выявле-
нию конкретной проблематики, когда психосоматиче-
ские расстройства не будут отождествлять с иными, наи-
менее опасными заболеваниями. То, что расстройства 
соматического характера облечены в структуру депрес-
сий, влияет на своевременное определение характера 
психической патологии, а также самого соматического 
заболевания [2,9,10].

Проблемы психосоматических расстройств могут 
быть решены на практике лишь при выявлении их в 
стадии «зачатия», т.к. именно на этой стадии возможно 
лечение и обратимость расстройств функционального 
характера. Данные общей практики свидетельствуют о 
том, что из-за низкого уровня просвещенности и в целом 
информированности у пациентов психосоматические 
расстройства обнаруживаются только в 5-6% случаев. Из 
15 % числа людей с депрессией, обращающиеся к спе-
циалистам общей направленности, могут точно узнать 
о своем диагнозе только 3%. Пациенты, страдающие де-
прессией, зачастую обращаются именно к терапевтам, а 

не к квалифицированному психотерапевту. Данная про-
блема в первую очередь существует из-за нежелания 
принимать человеком возможность психопатологии. 
Именно поэтому депрессия только в начальной стадии 
перетекает в необратимые психопатологические про-
блемы. Так, полученные различными авторами данные 
показывают, что показатели пограничных психических 
расстройства выше, чем представляемые медицински-
ми учреждениями: 193,7 на 1000 человек (от 6 до 19%). 
Показатели заболеваемости детского населения при-
ходятся на цифры 15-65%. Исследования, которые были 
направлены на выявление причин соматических рас-
стройств показали, что в 55 случаях, они обусловлены 
депрессией [1, 4, 7]. 

Важно рассмотреть и патогенез психосоматических 
расстройств, следует отметить. Данному аспекту посвя-
щено множество обзорных публикаций, где авторами 
представляются выводы о полученных результатах и их 
интерпретация [2, 6, 7]. Многими исследователями была 
реализована попытка характеризации личности, стра-
дающей психосоматическими расстройствами. Боль-
шинство из них подчеркивали именно перфекционизм, 
инфантилизм, потребность в поиске, беспомощность и 
т.д. Авторы приходят к выводу, что основой патогенеза 
рассматриваемой группы расстройств являются именно 
эмоциональная незрелость и инфантилизм [3, 6, 9]. Стоит 
подчеркнуть полемичность суждений о правомерности 
выделения конкретных характеристик, как причин воз-
никновения психосоматических заболеваний [3]. 

Приведенные выше литературные данные позво-
ляют подчеркнуть, что к спектру психосоматических 
расстройств относят различные психологические со-
стояния, характеризующиеся своей устойчивостью и 
постоянством. Важно обратить внимание на то, что во 
многих исследованиях наблюдается смешение дефини-
ций, способствующих типологическому определению 
личностных характеристик больных. Прежде всего это 
связано с функцией этих дефиниций – отражение эмоци-
онального спектра (эмоциональный конфликт, эмоции, 
которые не удалось отреагировать, агрессия, находяща-
яся в дефиците, перфекционизм и т.д.). 

При рассмотрении динамики соматических проявле-
ний, особое внимание уделяется таким депрессивным 
компонентам как вялое и тревожное. Первое (вялое) сви-
детельствует о недоразвитом «расширении» базально 
эффективных механизмов саморегуляции. Вторые – наи-
более часто встречаемы, и рассматриваются в качестве 
психологических реакций на стрессовое состояние. Дан-
ные компоненты обусловливают усугубление патологи-
ческих состояний соматической направленности [11]. 

На сегодняшний день существует множество иссле-
дований, доказывающие психогенез многих заболеваний 
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соматического характера (примером может служить кон-
цепция кортико-висцеральной патологии) [13]. Особен-
ное внимание в этом контексте обращается на связь те-
лесных симптомов и эмоциональной сферы. Именно они 
в купе и образуют структуру психогенных расстройств в 
детском возрасте. Стоит подчеркнуть, что эмоциогенное 
включение отдельных механизмов в условиях нормиро-
ванности к патологиям не приводит, т.к. рассматривается 
в качестве приспособительного [14]. В условиях, когда 
эмоциональный фактор усиливается, превышая норму, 
он становится причиной многих самотических заболева-
ний. Данная взаимосвязь наиболее полно описывается в 
теории стресса и нейрогуморальной теории. 

Эмоциональный стресс может быть следствием как 
генетического фактора, так и индивидуальной нестабиль-
ности. Второе характеризует психические и физические 
особенности личности: темперамент, инстинкты, харак-
тер и т.д. Личность может их выражать в норме, а может 
и выходить за ее пределы (психопатия, пограничное рас-
стройство личности). Различные воздействия могут трав-
мировать психику личности в зависимости от степени 

его чувствительности, обусловливается это типом воспи-
тания и социально-психическим составляющим. 

Подводя итоги обзора различных исследований, 
указывающие на существование проблем определения 
психосоматических расстройств, отметим, что именно 
индивидуальные психические реакции, генетические 
особенности лежат в основе их патогенеза. Определение 
этих реакций способствует и прогнозированию сомати-
ческих расстройств. Анализ литературных данных по-
зволяет сделать вывод о патогенетической множествен-
ности психосоматических нарушений психогенного 
характера; о многоуровневости патогенеза, где каждый 
структурный компонент обретает свою иерархическую 
ценность. Психологические исследования должны ре-
ализовываться с учетом эмоциогенного фактора, т.к. он 
имеет особое значение в патогенезе рассматриваемых 
нами расстройств. Важность разграничения первичных 
и вторичных эмоциональных состояний, обусловлена 
необходимостью отслеживания изменений эмоциональ-
ного характера.
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Аннотация: В статье представлена проблематика локальных педагогических 
практик адаптации иностранных студентов к средам российской культуры. 
Автор актуализирует задачу универсализации методологии аккультураци-
онных систем российских вузов, противопоставляя стихийности подходов к 
адаптации развитие осознанности и одухотворения традиционных значений 
и смыслов практик принимающей культуры. Данная цель обосновывается 
рисками невротизации расколотой идентичности адаптирующейся лично-
сти, что, по мнению автора, ведет к дезадаптации и неуспешности аккуль-
турации.

Ключевые слова: культурная адаптация, культурная модель, интеграция, 
культурная идентичность, взаимодействие культур.

MODERN APPROACHES TO 
THE ADAPTATION OF FOREIGN 
STUDENTS IN RUSSIA: 
CRITERIA FOR ITS EFFECTIVENESS

A. Misbakhova

Summary: The article presents the problems of local subjectivization 
of pedagogical practices of adaptation of foreign students to the 
environments of Russian culture. The author actualizes the task of 
universalizing the methodology of acculturation systems of Russian 
universities, contrasting the variety of approaches to adaptation with 
the development of awareness and spiritualization of the meanings and 
meanings of the practices of the host culture. This goal is justified by the 
risks of neuroticization of the split identity of the adapting personality.

Keywords: cultural adaptation, cultural model, integration, cultural 
identity, interaction of cultures.

Картина «лоскутного одеяла» практик аккультурации 
иностранных студентов складывается как итог из-
учения современного состояния образовательных 

систем российских вузов в работе с иностранными сту-
дентами. Конечно, иное имел в виду Р. Докинз, утверж-
дая, что «…адаптации – наспех скроенные для решения 
сиюминутных проблем одеяла из подвернувшихся под 
руку лоскутов»/ Р. Докинз [13]. Тем не менее метафора 
зеркально коннотируется с пестрой картиной становле-
ния образовательной системы аккультурации иностран-
цев в принимающей культуре, а также критериев оценки 
её эффективности и методов повышения эффективности.

Таблица критериев и форм их реализации свидетель-
ствует о типичности подходов к адаптации как к произ-
вольному множеству форм освоения новой культурной 
среды в различных формах деятельности имитационно - 
поведенческого характера. Пестрота форм деятельности, 
исключение культурного и кросс-культурного аспектов 
или их случайность, замыкание на прагматических функ-
циях, направленных на удовлетворение повседневно - 
бытовых потребностей и достижения личного комфорта 
являются общими характеристиками, несмотря на внеш-
нее разнообразие вузовских практик аккультурации сту-
дентов. Выявленная проблема создает перед педагогами 
зону неопределенности, а значит, риска тактик и спосо-
бов обучения. 

Необходимый минимум культурологической компе-

тенции обусловлен классической концепцией аккуль-
турации Д.Берри. Д.Берри представил адаптацию как 
процесс длительного и непрерывного обучения. Такое 
обучение протекает в ходе непосредственного и посто-
янного взаимодействия человека, принадлежащего к 
одной определенной культуре, с проявлениями другой 
культуры. Рассматривая культурную адаптацию таким 
образом, Д. Берри пришел к заключению о том, что по 
мере принятия индивидом чужих культурных моделей 
исходные культурные модели претерпевают изменения 
[12]. Таким образом, кросс-культурная адаптация воз-
никает и развивается при таком контакте двух культур, 
который с неизбежностью приводит к изменениям с од-
ной или обеих сторон. Концептуальный подход Д. Берри 
позволил выделить и описать пять основных моделей 
психологической реакции, сопровождающей процесс 
адаптации (аккультурации): модель восстановления (the 
recuperation model), модель исследования (the learning 
model), модель возврата к начальному (the recovery 
model), модель динамической декомпрессии (dynamic 
tension reduction model) и диалектическую модель (the 
dialectical model) [11].

В работах Д. Берри изложена так называемая «двух-
мерная модель», которая наиболее часто использует-
ся в исследованиях процессов адаптации и аккульту-
рации. В ее основе лежит двухфакторное измерение 
поведения индивида, приспосабливающегося к не-
знакомой ему культуре. Это – во-первых, склонность 
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к сохранению традиционной культуры и идентично-
сти и, во-вторых, склонность к культурному обмену с 
другими группами. При этом Д. Берри подчеркивал, 
что отождествление с одной из культур происходит 
не за счет разотождествления с другой, - процесс при-
нятия культуры носит более сложный и нелинейный 
характер. По его мнению, существует четыре типа 
адаптационных тактик поведения индивида в кросс-
культурной среде: интеграция (integration), ассимиля-
ция (assimilation), сепарация (separation) и маргинали-
зация (marginalization) [10]. Индивид, использующий 
тактику интеграции, старается сохранить свою исход-
ную культуру, но при этом не избегает, а скорее даже 
стремится к активному взаимодействию с другими 
культурными группами. Для индивида, прибегающего 
к тактике ассимиляции, сохранение собственной куль-
туры не так важно, как успешность взаимодействия с 
новой культурой и ее представителями. Тактика сепа-
рации подразумевает уклонение от контактов с новой 
культурой и активное поддержание норм и традиций 
старой родной для него культуры. И наконец, пове-
дение индивида в новой культурной среде без выра-
женных тенденций к приверженности той или иной 
(старой или новой) культуре свидетельствует о марги-
нальной стратегии адаптации [10].

В отличие от Д. Берри, основывающем свою концеп-
цию на двух поведенческих факторах, Л. Тьерри избрал 
один критерий для различения форм адаптации: глубина 
проникновения. Его подход привел к выделению таких 
типов приспособления к иносреде, как ассимиляция, 
адаптация и интеграция. При этом, говоря об ассимиля-
ции, как наиболее типичной разновидности приспосо-
бления, Л. Тьерри акцентирует ее негативные послед-
ствия, определяя как процесс полного или частичного 
поглощения одного этноса другим, чаще всего слабого 
сильным. Кроме того, Л. Тьерри показывает различные 
пути ассимиляции: первый заключается в том, что инди-
вид прямо и непосредственно включается новое этниче-
ское окружение, приобретая полное равноправие с но-
сителями нового этноса в политическом, экономическом 
и любом другом социальном аспекте жизнедеятельно-
сти. Второй путь предполагает включение индивида в 
новую социокультурную среду на неравноправной ос-
нове. Недоминирующая этническая группа оказывается 
во втором случае в положении подчиненной. При этом в 
некоторых случаях подчиненная общность может коли-
чественно превосходить доминирующий этнос, но оста-
ваться на правах меньшинства [8].

Наибольший интерес для заявленной темы представ-

Таблица 1. 
Критерии оценки эффективности аккультурации. Обобщающая таблица практик аккультурации иностранных 

студентов в российских вузах с 2017 – 2022г.г.

№
Критерии эффективности аккультурации 

(социокультурной адаптации)
Методы повышения эффективности аккультурации Способы оценки эффективности аккультурации

1 Психическое и физическое здоровье
Тренинги
Кураторство
Индивидуальное сопровождение

Наблюдение и оценка состояния
Методы медицинской диагностики
Методы психодиагностики

2 Социальная успешность
Тренинги
Привлечение к участию в группах и объединениях

Субъективный отчет

3 Коммуникативная эффективность 

Обучение языку
Взаимодействие с носителями языка
Специальные методики преподавания русского 
языка иностранцам

Дидактическая оценка усвоения предмета

4 Активная включенность
Программы межкультурных контактов Оценка степени удовлетворенности 

(опросники, анкеты)

5 Преодоление культурного шока

Обучение
Просвещение
Ориентирование
Инструктаж
Тренинг

Оценка степени активности и 
удовлетворенности (анкеты, опросы)

6
Преодоление комплекса специфических 
трудностей

Кураторство, наставничество, 
психолого-педагогическое консультирование

Наблюдение и оценка состояния
Методы психодиагностики

7 Принятие и разделение ценностей
Поликультурное образование Оценка степени реализации в профессии или 

творчестве 

8 Успеваемость
Методики преподавания специальных предметов 
на русском языке для инофонов

Дидактическая оценка усвоения специальных 
предметов
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ляет различение активной, то есть в некотором смысле 
управляемой (или самоуправляемой), и пассивной, не 
ориентированной на изменение личности, форм адапта-
ции. Активная форма адаптации строит свои полагания 
в том смысле, что представители не доминирующего эт-
носа должны освоить новые для себя нормы, ценности 
и традиции. Такая политика, особенно в сфере образо-
вания, не может не быть основана на развитии консоли-
дационных отношений (отношений равноправия), что 
позволяет культуроносителям сохранять этнические 
черты в процессе и результате взаимодействия. Ког-
да речь идет об адаптации и аккультурации в условиях 
системы образования особенно, важно учитывать по-
казатели социокультурной и психологической инклю-
зивности. К таким показателям относятся, прежде всего, 
удовлетворенность образованием, успешность социаль-
ной активности в новой среде, усвоение норм, ценно-
стей и моделей поведения, характерных для культурной 
среды (микросреды вуза), участие в социальных и куль-
турных событиях образовательного сообщества [5]. Пе-
ренося сложившиеся представления об адаптационных 
процессах в системах родного культуроносительства на 
процессы приспособления в чужих культурах, методоло-
ги не учитывают ослабления или вообще блокирования 
миметического поведения адаптанта в новой среде, о 
чем явно свидетельствуют результаты многочисленных 
исследований. Целый ряд отечественных работ посвя-
щен выявлению психологических проблем, возника-
ющих при столкновении с новой культурной средой в 
процессе адаптации к обучению в вузе иной страны. В.Б. 
Антонова (1988); В.А. Андреев(1972); В.Г. Асеев (1986); 
А.А. Бережанова (2010); Ф.Б. Березин (1988); А.Г. Ларин 
(2009) и др. показали в своих работах серьезность и на-
пряженность психологической проблематики: конфликт 
ценностей, потеря ощущения безопасности, изменения 
в самом образе жизни, общий психологический диском-
форт, - все эти проявления дезадаптационного характе-
ра могут доходить до такого уровня напряжения, что в 
некоторых случаях приводят к суицидальным попыткам 
[1]. Несмотря на различия переменных исследования, 
представления исследователей сходны в главном: авто-
матически прибегая к алгоритмам и стереотипам родной 
культуры, её носители приспосабливаются к неродной 
культуре методом проб и ошибок, формируя тем самым 
вариативность приспособительных практик как группо-
вого, так и индивидуального характера, создавая много-
образные тактики преодоления трудностей адаптации. 
Методом проб и ошибок они постоянно совершенствуют 
поведение за счет формирования алгоритмов и стерео-
типов, которыми можно пользоваться автоматически, не 
задумываясь, то есть осваивает практику имитации, что 
не свидетельствует о процессе аккультурации [2]. Мы 
считаем, что миметическая адаптация человека в род-
ной культуре протекает в основном как несознаваемое 
приспособление, а в неродной культуре как осознавае-
мая имитация, но проблема осознанности адаптации не 

решается автоматически и становится задачей системы 
образования.

Польченко О.В., Банщикова Т.Н. указывают на влияние 
негативных мотиваций в формировании особенностей 
приспособления к принимающей культуре, а именно: 
избегание, ожидание враждебности действий по отно-
шению к ним, ущемляющих их права [6]. Наряду с фак-
тами успешной адаптации исследователи отмечают пси-
хосоматические расстройства, ощущения депривации в 
условиях новой среды, ошибки понимания ценностных 
ориентаций и ролевого поведения субъектов принима-
ющей культуры [9]. На этом фоне вполне обоснованным 
представляется вывод о подталкивающей способности 
данных переживаний адаптантов к непроизвольной 
борьбе с чуждой для них культурой в силу переживания 
социально - психологического неблагополучия.

В исследовании Елбаева Ю.А. делается акцент на 
культурную детерминацию личностного развития как 
причины специфики «…интеграции человека в социум, 
принципиально отличающегося от общества, в котором 
он родился и формировался как личность.» [3]. 

В некоторых публикациях последнего времени, так 
или иначе касающихся темы аккультурации, появился 
термин «двойная идентичность» бикультурная идентич-
ность[4], множественная идентичность[7]. Так, темами 
наиболее цитируемых зарубежных психологических 
исследований по национальной идентичности являет-
ся самоопределение мигрантов, формирование у них 
двойной идентичности и их ассимиляция. Две самые 
цитируемые статьи в Web of Science по данной темати-
ке – «Dual Identities and Their Recognition: Minority Group 
Members Perspectives» и «Assimilations, multiculturalism 
and colorblindness: Mediated and moderated relationships 
between social dominance orientation and prejudice» [16]. 
Не видя реальной перспективы унификации межкуль-
турной коммуникации, ведущей к эффективной адапта-
ции иностудентов в российских вузах в силу хаотично-
сти и случайности практик аккультурации.

Нам представляется обоснованным методологиче-
ское направление, утверждающее, что говорить следу-
ет не о двойной идентичности, а скорее о степени или 
даже глубине самоидентичности. Мы сочли уместным 
привести здесь фрагмент своего исследования, которое, 
не претендуя на сколько-нибудь глубокое рассмотрение 
проблемы, в то же время может послужить иллюстра-
цией к тем идеям, которые, по нашему мнению, должны 
лечь в основу аккультурационной методологии. 

Исследование было посвящено изучению взаимос-
вязей между особенностями самоидентификации ин-
дивида и проявлениями разного рода дисфункций не-
вротического характера. На первом этапе испытуемые 
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ответили на вопросы теста Куна «Кто я», и по результа-
там тестирования были разделены на две группы. В одну 
группу вошли те, кто, в первую очередь, определял себя 
как носителя той или иной социальной роли (професси-
ональной, семейной и проч.), а в другую – те, кто опре-
делял себя как Человека во всей полноте философского 
смысла этого понятия, то есть духовно определяемой 
самоидентичности. Далее испытуемым были предложе-
ны диагностические инструменты, направленные на из-
мерение уровня невротизации. Полученные результаты 
были подвергнуты сравнению с применением критерия 
достоверности различий Манна-Уитни. Здесь мы при-
водим результаты использования шкалы невротизации 
Вассермана и опросника Роджерса-Даймонда.

Приведенная таблица позволяет заметить, что разли-
чия между людьми с разным типом самоидентификации 
касаются как раз тех показателей, которые связаны с адап-
тацией: внутренний контроль, эмоциональный комфорт, 
общий уровень адаптации и, что для нас особенно важно, 
- принятие других. Иными словами, человек, осознающий 
себя, прежде всего Человеком, и лишь затем – професси-
оналом, членом конфессии, представителем этноса, адап-
тируется легче и чувствует себя комфортнее, чем тот, кто 
ограничивает свою идентичность социальными ролями.

Мы полагаем, что именно этим путем, – путем углу-
бления самоидентичности как философского осмысле-
ния своего существования, – необходимо двигаться на-
уке и педагогической практике аккультурации. Наряду 
с этим, работая с адаптацией нельзя не учитывать, что 
идея пластичности мозга находит своё развитие в меж-
дисциплинарных исследовательских областях социаль-
ной нейронауки, культурной нейронауки, нейросоцио-
логии. Используя принцип различия архитектуры мозга 
и доминирующей нейронной активности как маркеров 
особенностей социальных групп принадлежности, их 
культурной фундированности религиозной принадлеж-
ностью, в исследованиях культурной дифференциации 
в функционировании и структуре мозга показано, что 
когнитивные и аффективные процессы у представите-
лей Восточной и Западной культуры ассоциированы с 
разной нейронной активностью. Так, «у китайцев, корей-
цев и японцев социальное взаимодействие (социальные 
когнитивные и аффективные процессы) сопровождается 
ростом нейронной активности в областях мозга, связан-
ных с социальным восприятием и умозаключениями от-
носительно другого (дорсальная медиальная префрон-
тальная кора, височно-теменной узел, верхняя височная 
борозда) и самоконтролем/эмоциональным регулиро-
ванием (латеральная префронтальная кора), тогда как у 

Таблица 2. 
Различия между показателями адаптации и невротизации индивидов с разними типами самоидентификации 

(Манна-Уитни, p≤ 0,1)

Сум.ранг Сум.ранг U Z p-уров.

Шкала уровня невротизации Вассермана 1877,00 1283,00 722,00 0,36 0,72

Интегральный показатель адаптации 1922,00 1481,00 746,00 -0,65 0,51

Адаптивность 1820,50 1582,50 644,50 -1,61 0,11

Дезадаптивность 1962,50 1440,50 786,50 -0,27 0,78

Интегральный показатель самопринятия 2029,50 1373,50 778,50 0,35 0,73

Принятие себя 1888,00 1515,00 712,00 -0,97 0,33

Непринятие себя 1915,00 1488,00 739,00 -0,72 0,47

Интегральный показатель принятия других 1977,00 1426,00 801,00 -0,14 0,89

Принятие других 1764,00 1557,00 636,00 -1,56 0,12

Непринятие других 1865,00 1456,00 737,00 -0,59 0,56

Интегральный показатель эмоциональной комфортности 1881,50 1439,50 753,50 -0,43 0,67

Эмоциональный комфорт 1764,50 1556,50 588,50 -1,95 0,05

Эмоциональный дискомфорт 1958,00 1445,00 782,00 -0,32 0,75

Интегральный показатель интернальности 1899,00 1504,00 723,00 -0,87 0,38

Внутренний контроль 1817,00 1586,00 641,00 -1,64 0,10

Внешний контроль 2022,00 1381,00 786,00 0,28 0,78

Интегральный показатель стремления к доминированию 1919,50 1483,50 743,50 -0,68 0,50

Доминирование 1879,50 1523,50 703,50 -1,05 0,29

Ведомость 2036,50 1366,50 771,50 0,41 0,68

Эскапизм (уход от проблем 2021,00 1382,00 787,00 0,27 0,79
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американцев и европейцев – с вниманием к информа-
ции о собственной персоне (вентральная медиальная 
префронтальная кора) и эмоциональным реагировани-
ем (дорсальная передняя поясная кора)» [15]. Исходя 
из механизмов мозговой активности, отвечающей за 
конкретное поведение людей, и нейронных механизмов 
поддержания определенной социальной активности, 
представляется достаточным основанием социальные 
и культурные факторы влияния на формирование ар-
хитектуры мозга и особенности его функционирования. 
Достаточным, чтобы стирать демаркационные линии 
между науками естественными и гуманитарными, фор-
мируя общий предмет изучения адаптационных процес-
сов. Как первые, так и вторые формируют новые иссле-
довательские области перспектив наук об адаптации. В 
их числе - социальная (когнитивная и аффективная) ней-
ронаука, культурная нейронаука, нейронаука обучения, 
проблема адаптации для которых представляет пред-
метный интерес. В защиту этой позиции свидетельству-
ют современные исследования нейропластики мозга 
как человеческого ресурса - мыслью, воображением, ви-
зуализацией изменять структуру и функцию собственно-
го вещества «менять поведение», преодолевая генетиче-
ские программы и программы воспитания как системы 
постоянных привычных убеждений.

Данный подход расширяет сферу критериев адапти-

рованности личности: наряду с личностно субъектными 
качествами личности (самооценка, удовлетворённость, 
ориентированность) и опосредованными через дея-
тельность (производительность, работоспособность, 
поведение в коллективе) актуализируется значимость 
так называемых эквивалентов гена - «культурных репли-
каторов», обеспечивающих передачу информации во 
времени и пространстве. В «Эгоистичном гене» Докинз 
ввел ставший популярным в дискуссиях о культурной 
эволюции термин «мим» 1 [14]. 

Так открывается тема определения миметического на-
следия взаимодействующих культур, обусловливающего 
возможность вариативной продуктивности их культур-
ного диалога, что могло бы обеспечить образовательный 
эффект методологического универсализма принимающей 
культуры, несмотря на индивидуальные и групповые раз-
личия иностранных культуроносителей. Таким образом, 
психологическую адаптированность личности можно 
рассматривать как позитивный результат успешно орга-
низованного осознанного процесса адаптации, который 
обеспечивает в новых социально-культурных условиях 
наибольшую успешность значимой деятельности адаптан-
та, формирование его положительной самооценки и эмо-
ционально-нравственной удовлетворённости в целом. 
Это может быть достигнуто при условии полной глубин-
ной и целостной аккультурации, а не её симулякрии.
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Аннотация: Данная статья посвящена публикации результатов исследования 
взаимосвязи межличностных отношений и рефлексии сотрудников IT компа-
ний с разным уровнем стресса. Рассмотрена взаимосвязь уровня стресса с 
особенностями построения межличностных отношений, с уровнем и типом 
рефлексии. Приведены результаты тестирования программы психологиче-
ского сопровождения сотрудников IT компаний по вопросу межличностных 
отношений и рефлексии с целью снижения уровня стресса.
Исследование взаимосвязи стресса с особенностями построения межлич-
ностных отношений и типом и видом рефлексии проведено на базе трех 
международных компаний, находящихся в России, работающих в сфере 
информационных технологий и разработки программного обеспечения для 
международных рынков. В исследовании принял участие 61 сотрудник вы-
шеуказанных компаний.

Ключевые слова: стресс, межличностные отношения, сотрудники IT компа-
ний, рефлексия.

THE RELATIONSHIP OF INTERPERSONAL 
RELATIONS, REFLECTION AND LEVEL OF 
STRESS OF EMPLOYEES OF IT COMPANIES

O. Nikitina
E. Kiseleva

Summary: This article is devoted to publication of the results of studying 
of relationship of interpersonal relations and reflection of employees of IT 
companies with different levels of stress. The interrelation of the level of 
stress with the peculiarities of building interpersonal relationships and 
the level and type of reflection is considered. The results of testing of the 
program of psychological support for employees of IT companies on the 
issue of interpersonal relationships and reflection in order to reduce the 
level of stress are presented.
The study of the relationship between stress and the peculiarities of 
building interpersonal relationships and the type and type of reflection 
was carried out on the basis of three international companies located in 
Russia, working in the field of information technologies and software 
development for international markets. The study involved 61 employees 
of the above companies.

Keywords: stress, interpersonal relationships, employees of IT companies, 
reflection.
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В современных реалиях, в условиях неопределен-
ности и постоянных непредсказуемых изменений в 
профессиональной среде в результате воздействия 

внешних обстоятельств и стрессогенных факторов, санк-
ций и экономических ограничений неизбежным стано-
вится повышение уровня психоэмоционального стресса 
индивида. 

Особый риск существует в сфере IT специалистов, где 
под воздействием стрессогенных факторов наблюда-
ется повышенная текучесть кадров. В связи с широким 
распространением сетевых технологий работа в сфере 
информационных технологий зачастую не привязана к 
конкретному рабочему месту или локации. Люди, рабо-
тающие в сфере информационных технологий, с одной 
стороны меньше привязаны к другим людям, так как 
работают в сфере человек-машина, с другой стороны 
также могут быть не слишком привязаны к конкретной 
компании, в виду чего в условиях повышенного уров-
ня стресса сотрудники IT компаний находятся в особой 
зоне риска по смене места работы. Изучение различных 

факторов, которые могут быть связаны со стрессом и 
оказывать на него влияние, особенно актуально именно 
для сотрудников IT компаний. Необходимость исследо-
вания взаимосвязи межличностных отношений и реф-
лексии сотрудников IT компаний с уровнем стресса про-
диктована актуальным запросом бизнеса на разработку 
мер и программ психологического сопровождения, на-
правленных на снижение уровня стресса и удержание 
сотрудников, работающих в сфере информационных 
технологий. Актуальность и практическая значимость 
данного исследования продиктована необходимостью 
пресечь «утечку мозгов».

Для исследования и выявления взаимосвязей и оцен-
ки результатов работы специально разработанной про-
граммы психологической поддержки сотрудников IT 
компаний были использованы апробированные методи-
ки: Шкала Психологического Стресса PSM-25 в адаптации 
Н.Е. Водопьяновой, позволяющая измерять стрессовые 
ощущения в соматических, поведенческих и эмоцио-
нальных показателях; опросник межличностных отно-
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шений У. Шутца в адаптации А.А. Рукавишникова (ОМО), 
выявляющий три основные потребности при построе-
нии межличностных отношений: контроль-аффект-при-
надлежность; Диагностика межличностных отношений 
Т. Лири, характеризующая межличностные отношения 
по направлениям доминирование-подчинение и дру-
желюбие-агрессивность. Для исследования рефлексии 
были использованы дифференциальный тест рефлексии 
Д.А. Леонтьева Е.М. Лаптевой, Е.Н. Осина и А.Ж. Салихо-
вой и методика определения уровня рефлексии В.В. По-
номаревой.

Исследование проходило в 7 этапов

1. на первом этапе с помощью вышеуказанных ме-
тодик было проведено психодиагностическое ис-
следование межличностных отношений, рефлек-
сии и уровня стресса у сотрудников IT компаний;

2. на втором этапе был проведен анализ результатов 
исследования и выявлены показатели, показав-
шие корреляцию с высоким уровнем стресса;

3. на третьем этапе была разработана программа 
психологического сопровождения сотрудников IT 
компаний по вопросу межличностных отношений 
и рефлексии с целью скомпенсировать наиболее 
взаимосвязанные с высоким уровнем стресса па-
раметры;

4.  на четвертом этапе были определены экспери-
ментальная и контрольная группы;

5. на пятом этапе в экспериментальной группе была 
проведена программа психологического сопро-
вождения;

6. на шестом этапе для эмпирического исследова-
ния эффективности программы в эксперимен-
тальной и контрольной группах было проведено 
повторное психодиагностическое исследование;

7. на седьмом этапе был проведен анализ получен-
ных результатов и сделаны выводы об эффектив-
ности предложенной программы психологиче-
ского сопровождения.

Переходя к анализу результатов психодиагностики 
сотрудников IT компаний, проведенной на первом этапе, 
стоит отметить, что результаты исследования показате-
лей уровня стресса, полученные при помощи методики 
Шкала психологического стресса PSM-25 (в адаптации Н. 
Е. Водопьяновой) показали, что 25% сотрудников испы-
тывают средний и высокий уровень стресса. 

Результаты опроса о причинах возникновения стрес-
са не выявили доминирующей сферы, приводящей к 
стрессу у сотрудников IT компаний. 48% сотрудников 
указали, что к стрессу приводит комплекс причин, вклю-
чая внешние обстоятельства, такие как экономическая и 
политическая ситуация в стране и в мире, вкупе с личны-
ми и рабочими обстоятельствами, только 5% опрошен-

ный посчитали, что у них не бывает стресса. 

Диагностика межличностных отношений показала, 
что у 36% сотрудников IT компаний преобладает альтру-
истичность, из них 29 % проявляют в том числе покор-
ность, слабовольность и склонность к самоунижению, 
31% сотрудников склонны проявлять авторитарность 
и у 30% сотрудников IT компаний выявлена склонность 
проявлять агрессивность и жесткость в межличностном 
общении.

По результатам опросника межличностных отно-
шений (ОМО) А.А. Рукавишникова у 70% опрошенных 
сотрудников IT компаний наблюдается низкий уровень 
показателя Ае, что свидетельствует об осторожности 
и избирательности в близких отношениях. У 47% со-
трудников наблюдается низкий уровень показателя Ie, 
что указывает на избегание каких-либо контактов. 37% 
опрошенных сотрудников проявляют низкий уровень 
показателя Aw, что также говорит об осторожности в вы-
боре близких отношений.

Диагностика уровня рефлексии показала, что что 
у 77% опрошенных сотрудников IT компаний уровень 
рефлексии находится в пределах нормы, у 13 % сотруд-
ников уровень рефлексии незначителен, а 10% опро-
шенных уделяют повышенное внимание анализу своей 
деятельности и поступков других людей.

По результатам дифференциального теста рефлек-
сии у 43% из опрошенных сотрудников IT компаний пре-
обладает системная рефлексия, у 13% выражена интро-
спекция (самокопание), характеризуемая углублением в 
собственные переживания, у 8% выявлен повышенный 
уровень квазирефлексии, характеризуемой концентра-
цией на объектах, не относящихся к реальной жизнен-
ной ситуации.

На основании полученных результатов общая выбор-
ка респондентов была разделена на три группы. В группу 
1 вошли сотрудники с низким уровнем стресса, в группу 
2 – со средним уровнем стресса, в группу 3 – с высоким 
уровнем стресса. Для сравнительного анализа был при-
менен U-критерий Манна-Уитни.

Далее был проведен анализ между группами с раз-
ным уровнем стресса по таким показателям межлич-
ностных отношений как доминирование-подчинение 
и дружелюбие-агрессивность. В результате сравнения 
стало очевидно, что у сотрудников с высоким уровнем 
стресса наблюдается выраженность зависимости от дру-
гих и чрезмерное дружелюбие.

Сравнительный анализ данных по таким показателям 
межличностных отношений как контроль-аффект-глу-
бокие отношения между группами с разным уровнем 
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стресса не показал статистически значимых различий. 

Также статистически значимых различий не оказа-
лось между группами с разным уровнем стресса и по по-
казателю уровня рефлексии.

Что касается рефлексии, то статистически значимые 
различия между группами сотрудников с разным уров-
нем стресса были выявлены по типам рефлексии по по-
казателям интроспекция и квазирефлексия. Чем выше 
уровень стресса, тем выше оказались показатели ин-
троспекции и квазирефлексии. Таким образом, можно 
утверждать, что сотрудникам IT компаний со средним 
и высоким уровнем стресса, в отличие от сотрудников 
с низким уровнем стресса, свойственна выраженность 
интроспекции (самокопания), характеризуемой углубле-
нием в собственные переживания или квазирефлексии, 
характеризуемой концентрацией на объектах, не отно-
сящихся к реальной жизненной ситуации.

Далее корреляционный анализ между показателями 
уровня стресса и обратившими на себя внимание пара-
метрами межличностных отношений и рефлексии, про-
веденный при помощи критерия Спирмена, показал на-
личие прямой взаимосвязи между показателем уровня 
стресса и уровня рефлексии (0,34), интроспекции (0,75), 
квазирефлексии (0,49), подозрительности в межлич-
ностных отношениях (0,36), подчиняемости (0,38), дру-
желюбности (0,34). 

Подытоживая вышеприведенные данные, можно от-
метить, что в результате исследования были выявлены 
параметры рефлексии и межличностных отношений, ко-
торые показали высокую степень корреляции с уровнем 
стресса. На основании полученных результатов можно 
сделать вывод о том, что повышенный уровень стресса 
характерен для сотрудников IT компаний с повышенным 
уровнем рефлексии, при этом преобладающими типами 
рефлексии, характерными для сотрудников с повышен-
ным уровнем стресса, являются квазирефлексия и ин-
троспекция. Связи системной рефлексии с повышенным 
уровнем стресса выявлено не было. Также можно сде-
лать вывод о том, что чрезмерное дружелюбие в ущерб 
своим интересам и одновременно подозрительность по 
отношению к другим людям также взаимосвязаны с по-
вышенным уровнем стресса. А вот склонность к контро-
лю и доминированию наоборот характерна для сотруд-
ников IT компаний с низким уровнем стресса.

Результаты сравнительного и корреляционного ана-
лиза подтвердили гипотезу о том, что существует взаи-
мосвязь между межличностными отношениями, рефлек-
сией и уровнем стресса сотрудников IT компании. 

По результатам исследования была разработана про-
грамма психологического сопровождения сотрудников 

IT компаний с применением коучинговых технологий, 
имеющая целью воздействие на выявленные параме-
тры. Целью данной программы является помощь сотруд-
никам IT компаний в развитии способностей и качеств, 
которые служат большей психологической устойчиво-
сти и снижению уровня стресса. 

Так как в цели исследования не входило прямое воз-
действие на уровень стресса сотрудников IT компаний, 
а интерес представляло изучение взаимосвязи рефлек-
сии и межличностных отношений с уровнем стресса и 
экспериментальное исследование возможности опос-
редованного влияния на уровень стресса и стрессоу-
стойчивость сотрудников через воздействие на взаимос-
вязанные характеристики рефлексии и межличностных 
отношений, то практики по непосредственной работе с 
уровнем стресса в программу включены не были.

Все практики и упражнения, использованные в про-
грамме психологического сопровождения сотрудников 
IT компаний, предполагали воздействие только на вы-
явленные параметры рефлексии и межличностных от-
ношений, которые показали связь с высоким уровнем 
стресса.

Для апробации программы и оценки ее эффектив-
ности были определены контрольная и эксперимен-
тальная группы по 13 человек из числа сотрудников IT 
компаний, участвовавших в тестировании. При помощи 
U-критерия Манна-Уитни был проведен сравнительный 
анализ показателей экспериментальной и контрольной 
групп. Статистически значимых различий между группа-
ми выявлено не было ни по одному из показателей, на 
работу с которыми была нацелена программа психоло-
гического сопровождения.

Для сотрудников экспериментальной группы была 
проведена программа психологического сопровожде-
ния с использованием коучинговых методов, направ-
ленная на работу с квазирефлексией и интроспекцией 
с целью их переориентации в сторону системной реф-
лексии, а также включавшая упражнения и практики, 
направленные на развитие доверия к людям и развитие 
самостоятельности в принятии решений. 

Программа проводилась в виде групповых занятий 
по 1,5-2 часа, два раза в неделю в течение 6 недель. Всего 
было проведено 11 групповых встреч и по одной инди-
видуальной коуч-сессии с каждым участником по окон-
чании групповой программы для определения вектора 
его дальнейшего самосовершенствования в вопросах 
рефлексии и межличностных отношений. В программе 
были использованы групповые практики и упражне-
ния на развитие доверия, коучинговая модель GROW, 
Т-модель, Квадрат Декарта, модель Уолта Диснея (мечта-
тель, критик, реалист), шкалирование, SWOT анализ.
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Далее после участия в программе сотрудников, со-
ставивших экспериментальную группу, был проведен 
сравнительный анализ данных в экспериментальной 
группе до и после участия в программе психологиче-
ской поддержки. 

В контрольной группе также был проведен сравнитель-
ный анализ данных по результатам 1 и 2 исследования.

И в завершении был проведен сравнительный анализ 
результатов между экспериментальной и контрольной 
группами по результатам 2 исследования (после участия 
в программе экспериментальной группы) при помощи 
критерия U-критерия Манна-Уитни.

По таким показателям межличностных отношений 
как доминирование-подчинение и дружелюбие-агрес-
сивность после участия в программе у сотрудников IT 
компаний, составивших экспериментальную группу, 
были выявлены статистически значимые различия по 
показателям «авторитарный» и «агрессивный». Сотруд-
ники, участвовавшие в программе, стали меньше прояв-
лять зависимость и подозрительность в межличностных 
отношениях, вместе с этим значительность уменьши-
лись и авторитарность, и агрессия.

У сотрудников IT компаний, составивших контроль-
ную группу, статистически значимых различий по данным 
показателям по 1 и 2 исследованию не обнаружилось. 

По таким параметрам построения межличностных от-
ношений как контроль – аффект - глубокие отношения 
сравнительный анализ психологического тестирования 
сотрудников, участвовавших в программе психологиче-
ского сопровождения, показал статистически значимые 
различия по показателям Ie, Ce и Ae, что означает, что со-
трудники IT компании из экспериментальной группы после 
участия в программе стали меньше контролировать и вли-
ять на окружающих, принимать решения за других, мень-
ше проявлять осторожность и избирательность в близких 
отношениях, стали более открытыми для общения.

Стоит отметить, что у сотрудников IT компании, соста-
вивших контрольную группу, статистически значимых раз-
личий по данным показателям по итогам сравнительного 
анализа результатов 1 и 2 тестирования не обнаружилось. 

По показателю уровень рефлексии после участия 
в программе у сотрудников IT компаний, составивших 
экспериментальную группу, согласно полученным ре-
зультатам сравнительного анализа данных до и после 
программы статистически значимых различий выявлено 
не было. Следовательно, разработанная программа пси-
хологического сопровождения не повлияла на уровень 
рефлексии у сотрудников IT компании, составивших экс-
периментальную группу.

У сотрудников IT компании, составивших контрольную 
группу, статистически значимых различий по данному по-
казателю по 1 и 2 исследованию также не выявилось.

Несмотря на то, что разработанная программа не 
повлияла на уровень рефлексии у сотрудников IT ком-
пании, составивших экспериментальную группу, важно 
отметить, что выявились значимые изменения по пока-
зателям типа рефлексии.

По показателям типа рефлексии сравнительный ана-
лиз данных сотрудников экспериментальной группы по-
казал, что после участия в программе уровень их систем-
ной рефлексии увеличился, а уровень интроспекции и 
квазирефлексии снизился. Таким образом можно сде-
лать вывод, что сотрудники IT компаний, составившие 
экспериментальную группу, после участия в программе 
стали обращать внимание на себя и сложившиеся обсто-
ятельства в совокупности, не углубляясь полностью «в 
себя» или не сосредотачиваясь на чем-то абстрактном, 
не относящемся к реальной ситуации.

Стоит отметить, что у сотрудников IT компаний, со-
ставивших контрольную группу, статистически значи-
мых различий по данным показателям при сравнении 
результатов 1 и 2 тестирования не выявлено.

Оценивая эффективность программы психологиче-
ского сопровождения стоит отметить, что сравнитель-
ный анализ данных по вышеприведенным показателям 
межличностных отношений и рефлексии между экспе-
риментальной и контрольной группами по результатам 2 
исследования (после участия в программе эксперимен-
тальной группы) показал статистически значимые раз-
личия в тех параметрах, на работу с которыми была на-
правлена программа психологического сопровождения. 

Что касается уровня стресса, то у сотрудников IT компа-
ний, составивших экспериментальную группу, после уча-
стия в программе контрольное тестирование показало сни-
жение уровня стресса, несмотря на то что программа была 
разработана без прямого воздействия на уровень стресса, 
а предполагала работу только с особенностями построения 
межличностных отношений и типом рефлексии

У сотрудников IT компании, составивших контроль-
ную группу, статистически значимых различий по дан-
ным показателям по тестированию 1 и 2 не выявлено.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что про-
грамма психологической поддержки сотрудников IT компа-
нии по вопросу межличностных отношений и рефлексии, 
способствует снижению уровня стресса у сотрудников.

Таким образом, подводя итоги исследования вза-
имосвязи межличностных отношений и рефлексии с 



77Серия: Познание №2 февраль 2023 г.

ПСИХОЛОГИЯ

уровнем стресса у сотрудников IT компаний можно сде-
лать следующие выводы:

1. Выраженность стресса у сотрудников IT компаний не 
зависит от таких параметров межличностных отно-
шений как контроль, аффект и глубокие отношения.

2. Выраженность стресса у сотрудников IT компании 
не зависит от уровня рефлексии, заинтересован-
ности в деятельности других людей.

3. У сотрудников IT компаний с нормальным и низким 
уровнем стресса преобладает системная рефлексия.

4.  У сотрудников IT компаний с высоким уровнем 
стресса наблюдались склонность к зависимости 
от других и чрезмерное дружелюбие.

5. У сотрудников IT компаний с высоким уровнем 
стресса наблюдалось проявление подозритель-
ности по отношению к другим людям.

6. У сотрудников IT компаний со средним и высо-
ким уровнем стресса, было замечено превалиро-
вание таких типов рефлексии как интроспекция 
(самокопание), характеризуемая углублением в 
собственные переживания, или квазирефлексия, 
характеризуемая концентрацией на объектах, не 
относящихся к реальной жизненной ситуации.

7. Групповая программа психологического сопро-
вождения сотрудников IT компаний с использо-
ванием коучинговых методов, направленная на 
работу с параметрами рефлексии и межличност-
ных отношений, показавших корреляцию с высо-
ким уровнем стресса, при этом не затрагивающая 
напрямую работу со стрессом, приводит к сниже-
нию уровня стресса у сотрудников IT компаний.

Таким образом можно сделать вывод, что существует 
взаимосвязь между межличностными отношениями, реф-
лексией и уровнем стресса сотрудников IT компании. Про-
грамма психологической поддержки сотрудников IT ком-
пании по вопросу межличностных отношений и рефлексии 
способствует снижению уровня стресса у сотрудников.

Результаты приведенного исследования могут быть 
использованы для разработки программ психологическо-
го сопровождения для сотрудников IT компаний с целью 
снижения уровня стресса сотрудников, уменьшения про-
цента решений о смене места и локации работы, принятых 
под воздействием стресса, и таким образом могут способ-
ствовать уменьшению такого явления как «утечка мозгов».
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Аннотация: В настоящее время профессиональное самоопределение под-
разумевает саморазвитие личностных возможностей и формирование обще-
го отношения подростка к будущей профессии. На ее выбор оказывает роль 
родительского влияния, поскольку семья выступает пространством, форми-
рующим отношение к профессиональной деятельности. Проблемой высту-
пает трудность самостоятельного выбора профессионального направления 
подростком, что напрямую зависит от сложившихся детско-родительских 
отношений. Цель: выявить взаимосвязь детско-родительских отношений и 
профессионального самоопределения в подростковом возрасте. Обследо-
вано 24 подростка старшего школьного возраста (14–17 лет), составившие 
две подгруппы для исследования: 1) 12 подростков 14–15 лет (8–9 класс), 2) 
12 подростков 16–17 лет (10–11 класс). Использованы методики: опросник 
«Взаимодействие родитель-ребенок» (И. М. Марковская), опросник профес-
сиональных установок (И. М. Кондаков). Результаты: 1) контроль родителей 
положительно коррелирует с нерешительностью и зависимостью в профес-
сиональных установках (r=0,518, r=0,407), 2) эмоциональная дистанция в 
отношениях отрицательно связана с зависимостью (r=-0,23), 3) принятие 
индивидуальности ребенка и наличие выполняемых совместно с ребенком 
дел отрицательно коррелирует с нерешительностью (r=-0,823), 4) согласие 
между родителями и ребенком в различных жизненных ситуациях отрица-
тельно связаны с зависимостью (r=-0,241), 5) отрицательно коррелирует с 
нерешительностью в профессиональных установках авторитетность родите-
лей и общая удовлетворенность отношениями (r=-0,24, r=-0,27). Результаты 
могут быть использованы в работе психолого-педагогических и социальных 
центров по работе с подростками.

Ключевые слова: подростковый возраст, профессиональное самоопределе-
ние, детско-родительские отношения, возрастная психология, самостоятель-
ный выбор, профессиональная деятельность, влияние, установки.

THE RELATIONSHIP OF CHILD-PARENT 
RELATIONS AND PROFESSIONAL 
SELF-DETERMINATION IN ADOLESCENCE

L. Proskuryakova
K. Kashirina

I. Korotkiy

Summary: Currently, professional self-determination implies the self-
development of personal capabilities and the formation of a general 
attitude of a teenager to a future profession. Her choice is influenced 
by the role of parental influence, since the family acts as a space that 
forms an attitude to professional activity. The problem is the difficulty of 
an independent choice of a professional direction by a teenager, which 
directly depends on the existing child-parent relationship. Objective: 
to identify the relationship between child-parent relationships and 
professional self-determination in adolescence. 24 adolescents of 
high school age (14-17 years old) were examined, who made up two 
subgroups for the study: 1) 12 teenagers 14-15 years old (8-9 grade), 
2) 12 teenagers 16-17 years old (10-11 grade). The following methods 
were used: questionnaire «Parent-child interaction» (I. M. Markovskaya), 
questionnaire of professional attitudes (I. M. Kondakov). Results: 1) 
parental control positively correlates with indecision and dependence 
in professional attitudes (r=0.518, r=0.407), 2) emotional distance in 
relationships is negatively associated with dependence (r=-0.23), 3) 
acceptance of the child’s individuality and the presence of cases performed 
jointly with the child negatively correlates with indecision (r=-0.823), 4) 
consent between parents and child in various life situations is negatively 
related to addiction (r=-0.241), 5) the authority of parents and overall 
satisfaction with relationships negatively correlates with indecision in 
professional attitudes (r=-0.24, r=-0.27). The results can be used in the 
work of psychological, pedagogical and social centers for working with 
adolescents.

Keywords: adolescence, professional self-determination, child-parent 
relations, age psychology, independent choice, professional activity, 
influence, attitudes.

Наиболее важной характеристикой развития со-
циальной зрелости в подростковом возрасте 
выступает формирование жизненных планов 

на ближайшее будущее. Именно отношение к своему 
будущему и будущей профессиональной деятельно-
сти определяет социально-психологическую и лич-

ностную сформированность подростка. Существует 
несколько периодизаций подросткового возраста, 
однако в данной работе за основу была выбрана пе-
риодизация немецкого психолога Эдуарда Шпрангера, 
который определял подростковый возраст границами 
от 14 до 17 лет [8,10].

DOI 10.37882/2500-3682.2023.02.16
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Из научной литературы за основу были рассмотрены 
взгляды И.М. Марковской и И.М. Кондакова.

И.М. Марковская отмечает, что взаимодействие ребен-
ка с родителем является первым опытом взаимодействия 
с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и форми-
рует определенные модели поведения с другими людь-
ми, которые переда¬ются из поколения в поколение [4,6]. 
В каждом обществе складывается определенная культура 
взаимоотношений и взаимодействия между родителями 
и детьми, возни¬кают социальные стереотипы, опреде-
ленные установки и взгляды на воспитание в семье.

По мнению И.М. Марковской, стереотипы родителей 
в воспитании, не являются результатом осознанного вы-
бора воспитателя, а обычно перенимаются либо «по на-
следству» от своих родителей, либо являются следствием 
представлений об отношениях ребенка и родителя, полу-
ченных из близкого социального окружения, средств мас-
совой коммуникации и информации [7].

Для эффективного взаимодействия с ребёнком важ-
но принимать его таким, какой он есть, принятие его 
ценности, что в случае общения с ним, является важным 
условием [4]. 

В свою очередь И.М. Кондаков выделяет следующее 
значение профессионального выбора у подростков. Он 
подтверждает, что выбор профессии – это отдельный 
этап профессионального развития личности ребёнка, 
так и опыт решения жизненных задач [3,5].

В условиях системно орга¬низованного трудового 
обучения и воспитания, основная проблема формирова-
ния адекватных профес-сиональных установок решается, 
когда происходит подготовка к реальной трудовой дея-
тельности, даются знания о структуре мира труда и ос-
новах организации производства, вырабатываются, же-
лание работать ради общественных интересов и т.д [1,2].

От характера выраженности профессиональных 
установок зависит такой важный фактор профессио-
нального развития, как согласование профессиональ-
ных намерений и профессиональных интересов [10,11].

И.М. Кондаковым было выделено пять факторов, ко-
торые рассматриваются как качественно своеобразные 
профессиональные установки (показатели субъективно-
го оценивания ситуации выбора профессии) [8,9,12]:

1. «нерешительность в профессиональном выборе», 
объединяющий высказывания, которые характе-
ризуются чувством нерешительности, стремле-
нием уйти от обдумывания профессионального 
выбора, отсутствием устойчивых взглядов на про-
фессиональное будущее, а также малой информи-
рованностью в области профессий;

2. «рационализм профессионального выбора» - груп-

пирует высказывания, отличающиеся готовностью 
действовать по плану, способностью менять что-то 
в своей жизни ради профессии, а также осознан-
ностью и основательностью принятого решения;

3. «оптимизм в отношении профессионального бу-
дущего», объединяющий высказывания, характе-
ризующиеся идеализацией будущего, чувством 
избранности, верой в будущую профессию;

4. «высокая самооценка» – демонстрирующие завы-
шенную самооценку;

5. «зависимость в профессиональном выборе» – от-
ражает степень влияния и открытость ко всякого 
рода воздействиям, как внешним так внутренним.

Таким образом, рассмотрена специфика взаимосвязи 
детско-родительских отношений и профессиональных 
установок из предложенной научной литературы авто-
ров методик.

Изложение основного материала

Цель: выявить взаимосвязь детско-родительских от-
ношений и профессионального самоопределения в под-
ростковом возрасте.

Гипотеза: предполагается, что существует зависимость 
между сложившимися детско-родительскими отношения-
ми и профессиональным самоопределением подростков.

Для организации исследования была сформирована 
выборка из детей подросткового возраста, не привязан-
ных к конкретной школе и классу. Всего в исследовании 
приняли участие 24 испытуемых, возрастом 14–17 лет. 

Данная группа подростков старшего школьного воз-
раста была разделена на две равные подгруппы в зави-
симости от возрастной категории:

1. 12 подростков в возрастном диапазоне 14–15 лет 
(8–9 класс);

2. 12 подростков в возрастном диапазоне 16–17 лет 
(10–11 класс).

Осуществлен описательный, теоретический анализ 
научной литературы по исследуемой проблеме, психо-
диагностическое тестирование, математическая обра-
ботка полученных данных, их интерпретация.

Мы использовали следующие методики: опросник 
«Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская), 
опросник профессиональных установок (И. М. Кондаков).

Первая методика – опросник «Взаимодействие роди-
тель-ребенок» (И.М. Марковская) предназначена для диа-
гностики особенностей взаимодействия родителей и детей. 

Опросник позволяет выяснить не только оценку од-
ной сторон (родителей), но и видение взаимодействия 
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с другой стороны – с позиции детей. Данный тест явля-
ется зеркальным и содержит две параллельных формы: 
для родителей и для детей. Основными показателями 
выступили шкалы опросника, включающие уровень тре-
бовательности, строгости, контроля, эмоциональной 
дистанции, принятия, сотрудничества, согласия, после-
довательности, авторитетности родителя и удовлетво-
ренности детско-родительских отношений.

Вторая методика – опросник профессиональных уста-
новок (И.М. Кондаков) позволяет выявить превалирова-
ние факторов профессионального выбора у подростков. 
Основными показателями выступили факторы профес-
сионального выбора: решительность-нерешительность, 
импульсивность-рационализм, реализм-оптимизм, уро-
вень самооценки, независимость-зависимость. 

Результаты исследования

Для дополнительного выявления взаимосвязи дет-
ско-родительских отношений и профессионального са-
моопределения в подростковом возрасте учитывалась 
половая принадлежность, поскольку интересно было 
бы проследить за различиями родительского влияния 
на юношей и девушек. Количественное соотношение вы-
борки представлено на рисунке 1. 

Рис. 1. Количественное соотношение выборки

Таким образом, в обеих возрастных подгруппах оди-

наковое соотношение юношей и девушек – соответ-
ственно по 50%.

Для анализа взаимосвязи между детско-родитель-
скими отношениями и профессиональным самоопреде-
лением в подростковом возрасте был использован ме-
тод математико-статистической обработки данных. 

Для корреляционного анализа результатов исследо-
вания был применен коэффициент корреляции (коэффи-
циент линейной корреляции Пирсона), который рассчи-
тывается по следующей формуле (1):

,              (1)

где xi – значения, принимаемые переменной X;  – 
средняя по X; yi – значения, принимаемые переменой Y;   

– средняя по Y. 

Для расчетов в результатах по каждой методике были 
взяты средние значения шкал для каждого испытуемого. 
Результаты подсчетов представлены в таблице 1

Общий коэффициент корреляции, исходя из получен-
ных расчетов, составил 0,4152, что говорит об умеренной 
(средней) взаимосвязи результатов двух методик. Со-
ответственно, необходимо прослеживать взаимосвязь 
отдельных показателей шкал двух методик, в частности 
зависимость уровня контроля, эмоциональной привя-
занности, принятия родителями, сотрудничество с ними, 
согласие, авторитетность и общую удовлетворенность 
детско-родительскими отношениями с решительностью 
и зависимостью подростков.

По итогу был проведен корреляционный анализ меж-
ду данными факторами профессиональных установок и 
позициями в детско-родительском взаимодействии, в 

Таблица 1. 
Результаты расчетов взаимосвязи результатов методик И.М. Марковской (х) и И.М. Кондракова (у)
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результате чего удалось выявить следующее: 
1. контроль родителей положительно коррелирует с 

нерешительностью и зависимостью в профессио-
нальных установках (r=0,518, r=0,407), что говорит 
о неготовности подростков принимать самостоя-
тельный выбор своего будущего профессиональ-
ного направления в силу своей нерешительности 
и дополнительного контролирующего поведения 
со стороны родителей, а значит, такие подростки 
будут напрямую зависеть от их мнения в вопросе 
профессионального самоопределения; 

2. эмоциональная дистанция в отношениях отрица-
тельно связана с зависимостью (r=-0,23), что ха-
рактеризует отсутствие значительного влияния 
родительского мнения на профессиональный вы-
бор подростка в силу отдаленности и отсутствия 
эмоциональной близости и доверия в детско-ро-
дительских отношениях;

3. принятие индивидуальности ребенка и наличие 
выполняемых совместно с ребенком дел отри-
цательно коррелирует с нерешительностью (r=-
0,823), что говорит о решимости и самостоятель-
ности подростков в своем профессиональном 
самоопределении, когда родители принимают его 
выбор и интересы, и опосредованно содействуют 
его профессиональному выбору;

4. согласие между родителями и ребенком в различ-
ных жизненных ситуациях отрицательно связаны 
с зависимостью (r=-0,241), а значит, в случае отсут-
ствия согласия в детско-родительских отношениях 
профессиональный выбор подростка будет более 
самостоятельным и независимым от иных мнений;

5. отрицательно коррелирует с нерешительностью 
в профессиональных установках авторитетность 
родителей и общая удовлетворенность отно-
шениями (r=-0,24, r=-0,27), а значит, в случае не-
значительной для подростка авторитетности его 
родителей и малой удовлетворенностью детско-
родительских отношений его профессиональный 
выбор будет более самостоятельным.

Все позиции, по которым описываются детско-роди-

тельские отношения, связаны с уверенностью или не-
уверенностью в своем решении, с опорой на собствен-
ные представления о будущей профессии или на мнение 
окружающих, с реализацией решительных последова-
тельных шагов в процессе выбора или позицией неопре-
деленности при выборе.

Для наглядного представления результатов корреля-
ционного анализа представим значимые коэффициенты 
корреляции профессиональных установок с детско-ро-
дительскими отношениями в таблице 2.

Таблица 2. 
Значимые коэффициенты корреляции Пирсона профессио-
нальных установок с детско-родительскими отношениями.

Нерешительность Зависимость

Контроль 0,518 (p≥0,01) 0,407 (p≥0,01)

эмоциональная дистанция -0,23 (p≤0,01)

Принятие -0,823 (p≤0,01)

Сотрудничество -0,823 (p≤0,01)

Согласие -0,241(p≥0,05)

авторитетность родителя -0,24 (p≥0,05)

удовлетворенность отношениями -0,27 (p≤0,01)

По итогу корреляционная плеяда выглядит следую-
щим образом (рисунок 2).

Таким образом, наблюдаются прямые зависимости 
между нерешительностью и контролем, а также контро-
лем и зависимостью подростков от своих родителей и 
их мнений при профессиональном самоопределении. 
Иные детско-родительские особенности отношений 
имеют обратные зависимости.

Основными итогами корреляционного анализа меж-
ду факторами профессиональных установок и позиция-
ми в детско-родительском взаимодействии являются:

1. чем выше контроль родителей над ребенком, тем 
выше его нерешительность и зависимость в про-
фессиональных установках;

2. чем выше эмоциональная дистанция в детско-ро-

Рис. 2. Корреляционная плеяда показателей профессиональных установок с детско-родительскими отношениями
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дительских отношениях, тем ниже зависимость 
детей от мнения родителей; 

3. чем выше принятие индивидуальности ребенка и 
наличие выполняемых совместно с ребенком дел, 
тем он решительнее в самостоятельном выборе, в 
том числе и будущей профессии;

4. чем выше степень согласия в детско-родитель-
ских отношениях, тем ниже зависимость детей от 
мнения родителей;

5. чем выше авторитетность родителя, тем ниже нере-
шительность детей в профессиональных установках.

Исследование подтвердило исходную гипотезу о том, 
что существует зависимость между сложившимися дет-
ско-родительскими отношениями и профессиональным 
самоопределением подростков. Однако эта зависимость 
средняя, и стоит учитывать отдельные факторы профес-
сионального выбора подростков и доминирующих шкал 
детско-родительских отношений. По итогу наблюдаются 
прямые зависимости между нерешительностью и кон-
тролем, а также контролем и зависимостью подростков 
от своих родителей и их мнений при профессиональном 
самоопределении. Иные детско-родительские особен-

ности отношений имеют обратные зависимости.

Выводы

В практической части работы, мы попытались отве-
тить на вопрос – какова зависимость детско-родитель-
ских отношений и профессионального самоопределе-
ния в подростковом возрасте. Полученные результаты 
могут быть использованы в работе психолого-педагоги-
ческих и социальных центров по работе с подростками. 
Также школьному психологу нужно реализовать обра-
зовательный процесс как систему адаптации к тем или 
иным ситуациям, в которых будет происходить профес-
сиональное и творческое развитие личности подростка. 
Можно провести занятие по вопросу существующих в 
мире профессий в целях профилактики и ознакомления 
для дальнейшего выбора профессионального направле-
ния, а также установить особенности каждого ученика, 
их склонности и предпочтения в профессии для даль-
нейшего ориентирования родителей. Необходимым бу-
дет помощь ученикам и их родителям в проведении кон-
сультаций для решения проблем внутри семьи с целью 
благополучного климата в домашних условиях.
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Аннотация: В данном кратком обзоре литературы рассмотрены основные 
подходы терапевтического вмешательства при посттравматическом стрес-
совом расстройстве – нарушении, диагностически связанным с отсрочен-
ной, неспецифической реакцией на травму. В статье сделан акцент на роль 
негативных когниций, как одной из центральных линий работы с травмой в 
терапевтических подходах, имеющих доказательную базу эффективности и 
выделенных как первые линии терапии при посттравматических нарушени-
ях. А также обозначены некоторые особенности организации и проведения 
психотерапии, неспецифические симптомы и жалобы при обращении за по-
мощью людьми, имеющими в анамнезе детскую травматизвцию, как допол-
нительную возможность выявления ее отдаленных последствий, латентных 
и хронических форм течения посттравматических нарушений, зачастую не 
связываемых с актуальным тяжелым состоянием или той или иной формой 
социальной дизадаптации в настоящем.

Ключевые слова: психотерапия, посттравматическое стрессовое расстрой-
ство, психическая травма, психотерапевтические методы, терапевтическая 
работа, стратегии терапии.

CURRENT PSYCHOLOGICAL 
APPROACHES TO THE CONSEQUENCES 
OF CHILDHOOD TRAUMA: 
THE ROLE OF NEGATIVE COGNITION

I. Sudilovskaya

Summary: This article contains a brief overview of some evidence based 
psychotherapeutic approaches that are recommended as the first 
lines of therapeutic intervention for post–traumatic stress disorder - a 
disorder diagnostically associated with a delayed, non-specific response 
to trauma. The article also highlights the role of negative cognitions as 
one of the central lines of work with trauma in the selected methods of 
therapy, identifies the main features of the organization and conduct of 
psychotherapy, and also outlines non-specific symptoms and complaints 
of people with childhood trauma history, as an additional opportunity 
to identify its possible delayed consequences, latent and chronic forms 
of post-traumatic disorders, often not associated with the actual severe 
status and current disadaptation.

Keywords: psychotherapy, posttraumatic stress disorders, psychic trauma, 
psychotherapeutic approaches, psychotherapeutic stategies.

Поиск возможных индивидуальных ресурсов для 
преодоления причин и факторов, препятствующих 
психоциальной адаптации и достижению вершин 

в развитии личности, является одной из главных задач 
психологической помощи. Однако большой разброс 
данных о возможном присутствии психопатологической 
симптоматики в отдаленном посттравматическом пери-
оде и отсутствие единого подхода к их психокоррекции 
остается определенным вызовом для практического 
психолога. Большинство психологических концепций, 
на которых основана психотерапевтическая практика, 
выделяют неблагоприятный детский опыт: жестокое об-
ращение, различного рода насилие, депривация в над-
лежащей заботе, проживание в неблагоприятных соци-
оэкономических условиях, войны, стихийные бедствия, 
тяжелые болезни и т.д., как один из центральный факто-
ров различного рода личностных нарушений во взрос-
лом возрасте [2;4;5;8;9;16]. Нарушение нормального 
функционирование психики, вызванное событием/ями, 
субьективно воспринимаемых индивидом как мнимая 
или реальная угроза жизни и целостности или, други-
ми словами, психологическая травма может проявить-
ся спустя многие годы в виде эмоционального отклика 

страха, ужаса, беспомощности перед жизнью. Степень 
устойчивости психики к cтрессогенному воздействию 
обусловлена множеством факторов: возраст, физиче-
ское и психологическое состояние индивида, характер, 
сила и длительность воздействия стрессора, наличие 
социальной поддержки до и после событий. Недостаточ-
ность физических, интеллектуальных, эмоциональных и 
личностных ресурсов ребенка создают условия для по-
вышенной уязвимости детской психики. С одной сторо-
ны, высокая пластичность психики ребенка позволяет 
сравнительно быстро преодолевать острые стрессовые 
ситуации, а с другой, увеличивает вероятность хрони-
ческой травматизации [2]. Пролонгированное наруше-
ние качества и содержания отношений со значимыми 
взрослыми в процессе развития ребенка: существенный 
дисбаланс в удовлетворении потребности в заботе или 
психологической автономии, отсутствие поддержки и 
возможности выразить болезненные переживания и т.д., 
могут создавать предпосылки для развития серьезных 
структурных изменений личности [4;6]. Современные 
данные свидетельствуют факты наличия у 22 - 44% лю-
дей, имеющих в опыте детства психологическую травму 
(далее ДТ), психопаталогических симптомов в той или 
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иной степени на протяжении всей последующей жизни 
[13]. Доказано, что ДТ могут быть связаны с большим 
количеством долгосрочных последствий в виде устой-
чивых негативных изменений «Я»-концепции, картины 
мира в сторону небезопасности и враждебности; высо-
кого риска ревиктимизации [2;4;6;14]; различной форме 
психопатологии, включая аффективные, пограничные, 
диссоциативные, депрессивные, пограничные, обсес-
сивно-компульсивные расстройства, фобии, нарушения 
поведения (криминальное, агрессивное, аутодеструк-
тивное); низкого уровня социоэкономической адапта-
ции, характерного для всех нарушений [2;6;9;11;13;14;16]. 
При этом посттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР) выделяется как крайняя форма отсроченной не-
специфической реакции, непосредственно вызванной 
воздействием травмы [7]. Известно, что неправильные 
типы воспитания в детстве, например, гипер опека или 
эмоциональное отвержение являются достаточно рас-
пространенными причинами развития ПТСР, а такой по-
казатель социального неблагополучие как суицидаль-
ное поведение чаще отмечено среди лиц, имеющих это 
нарушение [11;13;14]. Люди, подверженные насилию в 
детстве, более склонны к антисоциальным расстрой-
ствам личности и различным аддикциям, в то время как 
у переживших сексуальное насилие в детстве, отмечает-
ся большеe количество попыток самоубийства и глубо-
кой депрессии во взрослом возрасте [11;15;18]. Данные 
o превалирования ПТСР в течении жизни составляют 
примерно 8%-10% от всей популяции взрослого населе-
ния, пережившего ДТ, в свою очередь у 30% из них, ПТСР 
протекать хронически, с симптомами стойкого измене-
ния личности [13;18]. Процесс хронизации непрожитого 
детского травматического опыта индивидуален, что об-
уславливает сложный, динамичный и неоднозначный 
характер воздействия травмы, однако можно констати-
ровать, что все сферы адаптационного потенциала лич-
ности в той или иной степени оказываются затронутыми.

Американская классификация психических рас-
стройств упоминает травму как часть определения ПТСР 
[18]. Это значит, что для получение такого диагноза, 
специалист должен подтвердить, что человек пережил 
травматического событие, а сами нарушения должны 
включать симптомы повтороного переживания трав-
матического события, избегание напоминаний о них, 
повышенную возбудимость и реактивность, а также 
изменения в когнитивной и аффективный сферах [7]. В 
настоящее время, в международной классификации бо-
лезней (МКБ), введен еще один диагноз, непосредствен-
но вызванный воздействием травмы, - комплексное 
посттравматическое стрессовое расстройство (КПТCР) 
[12;18]. В данном случае травма чаще имеет место в дет-
стве или имеет хронической характер. Помимо специфи-
ческих симптомов ПТСР для постановки диагноза КПТСР 
были добавлены симптомы, связанные с нарушениями в 
самоорганизации: дисрегуляция, негативная самооцен-

ка, нарушения в отношениях. Обнаружено, что особенно 
значимым в диагностировании КПТСР является выявле-
ние негативных когниций в отношении себя, часто со-
провождаемых тревогой, связанной со сложностями в 
области привязанности и с подавлением экспрессивных 
эмоциональных проявлений [12]. 

Подверженность одному травмирующему событию 
усиливает риск повторной травматизации, а пережи-
вания и накопление травматического опыта в течении 
жизни повышает эмоциональную уязвимость человека 
к любому негативному воздействию стрессоров, в том 
числе из-за работы гипоталамо-гипофизарно- надпочеч-
никовой системы, отвечающей за эмоциональную сфе-
ру. Сегодня в научной литературе достоверно описаны 
структурные изменения головного мозга у пациентов с 
ПТСР, a именно: обнаружено уменьшение объема гип-
покампа, вызванного длительным воздействием корти-
зола, что в свою очередь ведет к ослаблению памяти и 
снижению способности различать безопасный и небез-
опасный контекст, а изменения в миндалевидных телах 
обуславливают чрезмерные травматические реакции на 
нейтральные стимулы. Недостаточность префронталь-
ной коры становится причиной беспричинного страха и 
приводит к последующим трудностям угасания вырабо-
танного рефлекса страха [10;13;17]. 

Тем не менее, при всей изученности темы послед-
ствий ДТ, данные исследований о различных неспец-
ифических нарушениях в отдаленного периодe остаются 
разрозненными. Многие люди, пережившие различного 
рода психические травмы, демонстрируют спектр сим-
птомов, не соответствующей диагностическим критери-
ям отдельной нозологической единицы. Oднако присут-
ствие даже отдельных психопатологических симптомов, 
как упомянуто выше, несет множество негативных по-
следствий и существенно затрудняют социальную адап-
тацию, межличностное общение, минимизирует воз-
можность установления доверительных партнерских 
отношений [1;6;9;15]. В таких случаях полноценное 
включение человека в социум может потребовать пси-
хологическое сопровождение, специальную професси-
ональную помощь или психокоррекцию. Сложность та-
кой работы обусловлена необходимостью исследования 
и коррекции посттравматических реакций от воздей-
ствия различных видов травм вне учета времени, в ко-
тором осуществлялось влияние стрессора и тем, что до 
появления ярко выраженных признаков посттравмати-
ческого стресса имеется значительный период времени, 
иногда насчитывающий несколько десятков лет [5]. При 
этом сами нарушения имеют специфику, обусловленную 
возрастом индивида, проживающего последствия воз-
действия ранних травм, индивидуальными личностны-
ми особенностями и социально-культурным контекстом 
жизни человека [2;5]. В свою очередь ретроспектив-
ность субъективных оценок травм, перенесенных в от-
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даленном прошлом, сильно ограничивает возможность 
интерпретации, что нередко приводит к упущению 
cущественных факторов [5]. 

Недавний опрос взрослых от 29 до 45 лет выявил 
наиболее частые и интенсивные по негативному воздей-
ствию травмы первых 18 лет жизни. У 80% опрошенных 
в истории детства присутствовали травмы: вербальное 
насилие в виде угроз, оскорблений; физическое наси-
лие; отсутствие чувства защищенности и заботы; развод 
родителей; употребление психоактивных веществ в се-
мье; пребывание в тюрьме кого либо из семьи; частые 
конфликты между членами семьи или психическое забо-
левание у кого-то из близких родственников [6]. О разво-
де родителей и физическом насилии сообщили больше 
половины респондентов. Полученные данные, по мне-
нию авторов исследования, не только свидетельствуют 
о большом распространении ДТ в нашей стране, но и на-
стораживают обнаруженной другой закономерностью, 
что никто из испытуемых не рассматривал эти события 
как травматические и не связал их с наличием острых со-
стояний в настоящем. Этот факт дал авторам основание 
для вывода о привычности, даже обыденности таких со-
бытий, отсутствии связи отсроченного влияния травмы 
со своими актуальными состояниями у значительной 
части людей [6]. Однако эти максимально неосознанные 
ДТ, по мнению другого автора, незаметно, но глубоко 
влияют на существование человека, хотя само психо-
травмирующее воздействие носит очень неявный, скры-
тый характер[3]. Несмотря на высокую интенсивность 
объективно переживаемых и предъявляемых пациен-
тами других симптомов или признаков дизадаптации, 
связь проблем с психической травмой детства может 
быть проигнорирована, как выходящая за пределы диа-
гноза конкретной патологии [4]. Исследования таких со-
стояний нередко осложняется еще и тем фактом, что за 
психологической помощью люди чаще обращаются уже 
тогда, когда уровень психических страданий становят-
ся трудно переносимым или уже сильно отягощенным 
разной степенью паталогических нарушений, вплоть 
до депрессивных и тревожных расстройств, суицидаль-
ных мыслей [2;3;5;13]. Таким образом, отдаленные по-
следствия пережитой психотравмы могут включать от-
дельные проявления посттравматических расстройств, 
неспецифические симптомы, и тогда алгоритм ведения 
пациента должен быть направлен не только на активное 
раннее выявление любых единичных специфических 
признаков, но и дифференциальную диагностику не-
специфических и второстепенных симптомов, которые 
могут предъявлять клиенты. Среди них можно выде-
лить следующие: физическая, психическая, сексуальная 
астения, быстрая истощаемость (нехватка энергии для 
поддержания интересов, деятельности); тревожность; 
внутреннее напряжение, ощущение постоянной опасно-
сти, пессимизм; актуализация истерических, фобических 
симптомов; психосоматические проблемы (недомога-

ния затрудненное дыхание, повышенное артериальное 
давление, обмороки, утомляемость, скрежетание зуба-
ми по ночам, головные боли и головокружение, тремор, 
неопределенный болевой синдром, обильное потоот-
деление, учащенное сердцебиение, судороги, тошнота, 
слабость); поведенческие проблемы (приступы гнева, 
агрессия, суицидальное поведение, нарушения питания, 
анорексия или булимия); эмоциональные (тревога или 
ажитация, сниженное настроение, навязчивое чувства 
стыда, вины, раздражительность, импульсивность, по-
теря контроля над эмоциями) и поведенческие прояв-
ления (чрезмерная реакция на нейтральные стимулы, 
трудности в общении, склонность к социальной изоля-
ции, подозрительность, обидчивость, изменение в сек-
суальном поведении); когнитивные (обвинение других, 
снижение способности концентрировать внимание, 
спутанность сознания, сверхбдительность, забывчи-
вость, навязчивые мысли и образы, ночные кошмары, 
нарушение абстрактного мышления, трудности с при-
нятием решений, поиском возможных вариантов реше-
ния проблем) и другие. Особенно важными становятся, 
не наблюдавшиеся ранее признаки: враждебное или 
недоверчивое отношение к миру; социальная отчуж-
денность; ощущения опустошенности и безнадежности; 
хроническое чувство волнения, постоянной угрозы, су-
ществование «на грани» [1;4;9]. 

 Коррекция симптомов посттравматических наруше-
ний включает три основные стратегии вмешательства: 
психотерапия либо психологическое консультирова-
ние; медикаментозная терапия; поддерживающие ме-
роприятия, такие как информирование пациента и его 
/ее родственников и обучение пациента эффективным 
копинг-стратегиям. Высказывается мнение, что в целом, 
задачей психотерапия является подкрепление защит-
ных факторов, так как в ходе психотерапии происходит 
пересмотр и переосмысление произошедших событий, 
усиливаются и нарабатываются механизмы адаптации 
[1;2;4;9]. И тогда в самом общем виде содержание пси-
хотерапевтического сопровождения клиентов с призна-
ками посттравматических нарушений можно свести к 
следующим целям: помощь в освобождении от навязчи-
вых воспоминаний о прошлом и интерпретаций после-
дующих эмоциональных переживаний как напоминаний 
о травме, стимуляция активности и нейтрализация чув-
ства беспомощности, а также обращение к ресурсным 
состояниям, поиск адаптивных способов преодоления 
последствий травматического события, восстановление 
возможностей пострадавшего активно и ответственно 
включиться в настоящее. Достижение таких целей тре-
бует установление контроля над эмоциональными ре-
акциями, освоение надлежащего места травмы в общей 
временной перспективе жизни и личной истории по-
страдавшего [1;4].

В связи с вышесказанным, можно выделить основные 
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стратегии терапии, описанные в научной литературе: 
поддержка адаптивных навыков «Я» (одним из наиболее 
важных аспектов здесь является создание позитивного 
отношения к терапии); формирование нейтрального от-
ношения к симптомам (способность индивида воспри-
нимать свои расстройства как нормальные для той ситу-
ации, которую он пережил, минимизируя таким образом 
дальнейшую травматизацию самих фактом существова-
ния этих расстройств); снижение стратегии избегания, 
как препятствия к переработке травматического опыта; 
изменение атрибуции смысла (изменение содержания 
перенесенной психической травмы, создание у клиента 
ощущение «контроля над травмой», над событиями, сни-
жение тревоги и восстановление чувства личностной це-
лостности [1;4;8;16]. A условные стадии терапевтических 
отношений можно описать как постепенный переход от 
настороженности к ощущению безопасности, от избега-
ния и отстраненности к интеграции травматических вос-
поминаний, от выраженной изоляции к выстраиванию 
социальных контактов и от выраженной потери дове-
рия к миру к постепенному планомерному завоеванию 
доверия клиента хотя бы к одному значимому другому 
[1;2]. И тогда самыми общими показателями состоятель-
ности самой терапевтической работы можно выделить: 
установление безопасной атмосферы (терапевтического 
альянса); доступ к непосредственной переработке вос-
поминаний и переживаний, вызванных травмой; вклю-
чение клиента в повседневную жизнь. 

 Обширные данные современных исследований 
предоставили убедительную доказательную базу общей 
эффективности психологической коррекции симптомов 
посттравматических нарушений различными травма 
сфокусированными моделями психотерапевтического 
вмешательства, способной решать вышеперечисленные 
цели и задачи. [8;9;12;13;16]. Однако данные о различных 
показателях эффективности - полное или частичное ис-
чезновение симптоматики посттравматических реакций, 
достаточно разрознены и даже противоречивы. Теоре-
тическая концепция этиологии, развития и сохранение 
посттравматического расстройства, на основе которой 
базируются основные методологические принципы, 
разделяют тот или иной терапевтический подход. Ана-
лиз литературы показал, что на сегодняшний день суще-
ствуют несколько десятков различных психологических 
школ и подходов, используемых в индивидуальном и 
групповом форматах, применяемых для лечения и кор-
рекции посттравматических состояний. Травма сфоку-
сированная поведенческая терапия, (Cognitive Behavior 
Therapy with a Trauma focus, CBT-T) – наиболее широко 
представлена и изучена в научной литературе и прак-
тике. К данному подходу относятся такие виды терапии, 
как Краткосрочная Электротерапия, КЭТ, (Brief Eclectic 
Psychotherapy, BEP); Когнитивно-процессуальная Тера-
пия (КПТ), (Cognitive Processing Therapy, CT); Когнитивная 
Терапия (КТ),( Cognitive Therapy, CT); Нарративная Экпо-

зиционная Терапия (НЭТ), (Narrative Exposure Therapy, 
NET); Десенсибилизации и переработки травмирующих 
переживаний посредством движения глаз (ДПДГ), (Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR); Ког-
нитивно-поведенческая терапия без фокуса на травму 
(КПТ), (CBT without trauma focus); Интерперсональная те-
рапия (ИТ); (Interpersonal Psychotherapy, IPT); Психодина-
мическая терапия (ПТ), (Psychodynamic Psychotherapy); 
Диалоговая Экспозиционная Терапия (ДЭТ), (Dialogical 
Exposure Therapy, DET); Групповая межперсональная 
терапия (ГМТ), (Group Interpersonal Therapy, GIT) и т.д. В 
самом общем виде все модели терапевтической помощи 
можно разделить на две больших группы по принципу 
фокусировки на травматическом событии и связанны-
ми с ним субъективными переживаниями и на коррек-
ционную работу, нацеленную на снижение симптомов 
травматического стресса, без непосредственного воз-
действия на воспоминания о травме, негативных мыслях 
и когнициях, связанных с опытом травмы. B ряде концеп-
туальных психодинамических, поведенческих, когнитив-
но-поведенческих моделей развития, сохранения и, со-
ответственно, лечения посттравматических нарушений, 
наличию негативных когниций (далее НК) в отношении 
себя и мира, («я ни на что не способен» «мир жесток», 
«никому нельзя доверять» и т.д.) отведена централь-
ная роль [4;9;11;12;16]. НК, являющие собой реакцию на 
травму, включают эмоции стыда, вины и самообвинения, 
чувства беспомощности или убежденности в необрати-
мости ущерба, нанесенного травматическим событием, 
что соответствуют критерию C (негативные мысли и чув-
ства) диагностического описания ПТСР [9]. Хотя до сих 
пор не существует бесспорного основания насколько НК 
могут быть отделены от общей симптоматики и может ли 
этот кластер симптомов в посттравматическом периоде 
существовать как центральный в поддержании и раз-
витии посттравматического нарушения [8;9], данные 
лонгитьюдных исследований убедительно доказали, что 
негативные когниции оказывают значительное влияние 
на выбор стратегии избегания, что в свою очередь уси-
ливает негативное восприятия себя и других и положи-
тельно коррелирует с тяжестью присутствия другой сим-
птоматики ПТСР [9]. В настоящее время известно более 
100 различных методов КПТ, но среди рекомендованных 
такими международными организациями как American 
Psychological Association (APA),(2017), International 
Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS), (2018), National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE),(2018), как 
первые линии лечения ПТСР симптоматики, выделе-
ны: Когнитивно-поведенческая терапия, Десенсиби-
лизация и переработка травмирующих переживаний 
посредством движения глаз; Пролонгированная экс-
позиционная терапия; Реконструкция травматической 
памяти; Экпозиционная терапия [8;9;4]. Когнитивная ре-
конструктуризация – процесс обучения осознаванию, 
отслеживанию и изменению деструктивных мыслей и 
убеждений («я проиграл…», «я зря это сделал», «я вино-
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ват» и т.д. [15]. Пострадавшей учится навыкам, позволя-
ющим отслеживать связь между негативными убеждени-
ями в отношении себя самого и конфронтации с ними, 
сомнению в верности таких убеждений и постепенном 
их изменении, способности концентрироваться на своих 
успехах, удачных действиях и событиях, происходящих 
в настоящем - «здесь и сейчас». Следует отметить, что 
современная КПТ носит интегративный характер и все 
чаще включает методы, которые либо не использова-
лись ранее – например, проигрывание травмы при по-
мощи виртуальной реальности, либо ренессанс старых 
терапевтических подходов, в частности – психоанализа 
[9]. Например, в комплексе с когнитивно-поведенче-
скими техниками, сфокусированными на травме, дока-
зала свою эффективность терапия продолжительного 
погружения (exposure therapy) [15]. Метод заключается 
в постепенном погружении клиента в травмирующие 
воспоминания и постепенном контакте с окружением, 
которое может напоминать о травме и одновременном 
освоении когнитивных методов реструктуризации и 
рефрейминга мыслей и страхов в этом процессе. Дан-
ный метод был признан надежным в работе с лицами, 
пострадавшими от различных видов насилия, природ-
ных и техногенных катастроф, межэтнических столкно-
вений, участия в боевых действиях, от пыток, при работе 
с беженцами [9,15;17]. Анализ литературы показал, что 
травма сфокусированная терапия эффективна, но может 
быть эмоционально сложна для людей в случаях исто-
рии сексуальных травм [15]. Также отмечается, что у бо-
лее образованных людей показатели излечения выше, 
так как они легче воспринимают суть основных положе-
ний предлагаемых концепций [16]. 

Еще одним методом, продемонстрировавшим на-
дежные результаты при лечении ПТСР и КПТСР, называ-
ют технику ДПДГ. По своей сути - это вариант техники 
«вскрывающих интервенций», дополненной движения-
ми глаз клиента. Хотя этот метод, предложенный Фрэн-
син Шапиро еще в 1987, до сих пор вызывает большое 
споры, так как высказывается мнение, что он пригоден 
в основном для лечения в случаях единичной травмати-
зации (например, при авиакатастрофе) или показывает 
высокие результаты после острых травм [9], тем не ме-
нее, c первых лет своего использования ДПДГ показала 
высокую эффективность при ее использовании в работе 
с детскими травмами, ветеранами военных конфликтов, 
жертвами насилия, катастроф и стихийных бедствий, а 
также при фобиях, панических и диссоциативних рас-
стройствах[8]. Результаты показали, что движения глаз 
при воспроизведении травматической памяти связан 
со снижением активации лобно-теменных нейронных 
сетей, отвечающих за регуляцию и доступ к автобио-
графической памяти, негативным эмоциям, кошмарным 
сновидений и другой симптоматики ПТСР [10]. 

Другой современный подход к методам терапии 

ПТСР основан на принципах работы со страхами и, при-
обретенными ранее навыками беспомощности, закре-
пленными в результате негативного опыта преодоления 
ранней травмы и выработанных ранее деструктивных 
паттернов поведения. Так, например, экспозиционная 
терапия (ЭТ), появившаяся еще в 20-х годах прошлого 
столетия, нацелена на психологическую работу с различ-
ными фобиями и тревожными состояниями [15]. Данный 
подход базируется на принципе конфронтации, а не из-
бегания этих состояний. При помощи техники “флуда” для 
преодоления страха клиент помещается в искусственно 
созданную контролируемую ситуацию, где он может 
встретиться с негативными переживаниями, постепенно 
заменяя переживание страха расслаблением. Данный 
подход считается достаточно быстрым и эффективным 
способом преодоления страхов и фобий, хотя есть дан-
ные, указывающие на краткосрочность эффекта данного 
метода терапии [9]. В таких случаях дополнительно ис-
пользуется метод техники систематической ДПДГ, осно-
ванном на принципе реципрокного (взаимосвязанного) 
подавления (страх может быть подавлен, если заменяет-
ся антагонистичной активностью). При систематической 
десенситизации человек, переживший травматическое 
событие, постепенно, но с нарастающей интенсивно-
стью соприкасается с ситуациями, вызывающими страх, 
тревогу, напряжение, выполняет адаптивное поведение, 
планомерно обучаясь реагировать на эти ситуации дру-
гим поведением и уже позитивно окрашенной реакци-
ей (релаксацией, спокойствием, чувством контроля над 
событиями и др). Десенситизация является основным 
элементом работе с экспозициями [15]. Экспозиционные 
приемы, могут также быть применены как компоненты 
в Поведенческой Терапии и Когнитивно Поведенческой 
Терапии. КПТ использует другие техники работы, как 
например, выделение и идентификацию главного гене-
рализованного негативного убеждения сократовским 
методом для достижения более сбалансированного вос-
приятия пациентом событий и контекста, связанного с 
переживанием травматического опыта. 

Значительное количество данных подтверждает 
определенную эффективность Пролонгированной те-
рапии (ПТ), главное отличие которой заключается в при-
менении техники конфронтации тревоги через разговор 
с терапевтом о травматическом событии в сессии (экс-
позиция воображения) и конфронтацию всех реально 
представленных в жизни пациента напоминаний о трав-
ме (экспозиция in vivo). Стратегия коррекции негатив-
ных установок предполагает работу с воображением и 
переработкой памяти, при которой ключевая посттрав-
матическая когниция исследуются и корректируется в 
технике открытой дискуссии [4;15]. Однако привержен-
ность этому методу и его действенность до сих пор явля-
ется относительно невысокой. А данные недавнего мета 
анализа свидетельствуют, что у 44% всех пациентов, про-
шедших лечение по этому методу, сохранилась симпто-
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матика, соответствующая диагнозу ПТСР [9]. 

Таким образом, можно констатировать, что согласно 
когнитивно-поведенческому подходу, НК определяют и 
поддерживают структуру патологического страха и, со-
ответственно, изменение таких дизадаптивных ассоциа-
ций существенно облегчает общую симптоматику ПТСР. 
Освобождение от паталогического страха происходит 
в случаях, когда в индивидуальном опыте появляется 
возможность отделить свои ожидание исхода ситуаций 
в мире, в котором никому нельзя доверять от реальной 
ситуации, когда клиенту удается выделить отдельные 
поступки людей или события, заслуживающие доверия. 
Множество эмпирических данных свидетельствует о 
корреляции степени улучшения НК со степенью улучше-
ния общей симптоматики, способствующих таким обра-
зом, сокращению длительности лечения [4;9;11;13;16]. В 
связи с этим можно определить работу с НК как критиче-
скую в концептуальной модели ПТСР. Однако показате-
ли изменений остаются достаточно противоречивыми в 
разных исследованиях: есть указания на данные, соглас-
но которым показатели по шкале самообвинения были 
снижены в результате терапии, а негативные убеждения 
по отношению к миру – нет [9]. 

Сравнительно недавним нововведением в лечении 
ПТСР стало использование техник виртуальной реаль-
ности (ВР). Теоретически, преимущество такого подхода 
позволяет индивиду, который неспособен идентифици-
ровать и говорить о травматическом опыте, все же осва-
ивать навыки, необходимые для преодоления подобных 
ситуаций, осознавать и контролировать избыточные 
возбуждение и когнитивную реактивность, справляться 
с тяжелыми навязчивыми воспоминаниями и, как след-
ствие, социализироваться в обычной жизни. По данным 
некоторых исследований, применение этой быстро раз-
вивающейся техники особенно эффективно в работе с 
жертвами автомобильных аварий и в случаях тяжелой 
хронической травматизации [9; 4]. Однако, стоит отме-
тить, что подобные данные еще очень немногочисленны 
и требуют дополнительных исследований. 

 Исследования и доказательство эффективности при-
менения того или иного терапевтического метода всегда 
представляло большие сложности для исследователей 
как и невозможность точного определения конкретного 
компонента терапевтической работы, вызвавшего наи-
больший положительный терапевтический эффект. Так-
же крайне мало данных эпидемиологических исследо-
ваний о случаях и причинах прекращении той или иной 
терапии до момента оценки показателей эффективно-
сти, что немаловажно для анализа и более точных выво-
дах о дифференциональной эффективности терапии для 
разных групп населения, представленности различной 
симптоматики, оптимальной длительности терапии для 
разной степени присутствия симптоматики и приемле-

мости данного метода терапии для разных категорий, 
нуждающихся в помощи людей. Существуют данные 
мета анализа некоторых методов терапии, согласно 
которым, среди общих фактов прекращения терапии 
среди всех запротоколировaных случаев обращения за 
психологической помощью, 16 % людей прекращают 
терапию до момента предполагаемой оценки результа-
тов [14]. Наиболее частые случаи прекращения терапии 
проводились методами: травма фокусированная когни-
тивно-поведенческая терапия (66,41%); краткосрочная 
электротерапия (90.40%); когнитивно-процессуальная 
терапия (75.15%), нарративная терапия (85.59%); когни-
тивно-поведенческая (82.72%) [14]. Несмотря на то, что 
цифры рекомендованных методов терапии оказались 
неутешительны, результаты данного исследования не 
смогли предоставить исчерпывающих обоснований для 
объяснения причин прекращения рекомендованных 
курсов терапии и эффективности этих терапевтических 
методов. Предположительные факторы таких высоких 
показателей досрочного прекращения травма сфокуси-
рованной терапии, по мнению авторов недавнего иссле-
дования: высокая уязвимость клиентов; низкая мотива-
ция; превалирование обследований у людей, имеющих 
сильное присутствие симптоматики в клиниках, а не тех, 
кто выбрал прийти самостоятельно; отсутствие высшего 
образование, что могло затруднить понимание некото-
рых концепций терапевтического подхода [14]. 

Итак, основной целью долгосрочного посттрав-
матического психологического сопровождения по-
страдавших от психологической травмы людей, можно 
определить как работу с комплексом мишеней – психо-
логических проблем, препятствующих использованию 
всех возможных индивидуальных ресурсов для вос-
становления и повышения качества жизни человека и 
улучшения его субъективного состояния; снижение вы-
раженности симптомов ПТСР, вплоть до полного исчез-
новения; изменение представления о себе, повышение 
самооценки; появление независимости в суждениях, 
самостоятельности в принятии жизненно-важных реше-
ний; позитивное восприятие жизни и будущего. 

Целостной картины того, что актуализирует пере-
живания детской травмы, в какой форме и для кого 
влияние детской травмы сохраняется уже во взрослом 
возрасте не существует. Таким образом, история ДТ – не-
отъемлемая часть психологического диагностирование 
или терапии, требующая тщательной дифференциаль-
ной диагностики и внимания ко всем неспецифическим 
и второстепенным симптомам и признакам для выявле-
ния возможных отдаленных и хронических форм пост-
травматических нарушений.

К основным мерам долгосрочного психологического 
вмешательства можно отнести разнообразные подходы, 
основанные на методах различных вариантов травмо-
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сфокусированной когнитивно-поведенческой терапии, 
включая КПТ, ПЭТ и т.д. Анализ научной литературы 
свидетельствует определенную эффективность работы 
с НК и корреляцию этой работы со снижением сопут-
ствующих симптомов ПТСР и КПТСР. Сфокусированные 
на травме когнитивно-поведенческиe подходы сконцен-
трированы на развитии новых поведенческих стратегий 
адаптации, восстановлении ощущения непрерывности 
жизни, актуализации ресурсов, системной десенситиза-
ция и возвращении контроля над собственной жизнью. 

Данные о том, какое именно влияние и какие резуль-
таты оказывают различные психологические модели 
и подходы на изменение негативных установок в отно-
шения себя и других все еще остаются дисскуссионны-
ми. Все существующие на сегодняшний день техники 

психологического вмешательства требуют дальнейшего 
изучения и дальнейших теоретических и эмпирических 
исследований. Потребность в стандартизованной си-
стеме оценки приемлимости разных методов терапии 
остается крайне острой. Несмотря на существование 
разнообразных психотерапевтических методов лечения 
посттравматических нарушений, основополагающим 
для практического психолога остается факт, что любой 
случай уникален и ни один психотерапевтический под-
ход не сможет стать универсальным, так как не способен 
учесть все личностные, биологические, культурные и 
другие социальные особенности человека, переживше-
го травму. Таким образом, одной из самых важных реко-
мендаций можно выделить индивидуальный подход к 
каждому конкретному случаю, что многократно подчер-
кивается в современных научных публикациях.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика толерантности, 
тема отношений «Я – Другие». В фокусе рассмотрения способ и методика ис-
следования этнической идентичности и толерантности. Предметом исследо-
вания выступило пространство субъективной этно-социальной реальности 
представителей русской и армянской этнических групп, которое было изуче-
но при помощи авторской методики, прошедшей экспертизу на конструкт-
ную валидность. Была предложена и эмпирически конкретизирована следу-
ющая типология этноустановок: этноцентрированная, этноориентированная, 
глобалистская, масс-культурная, радикалистская. Описаны и соотнесены осо-
бенности установок в каждой этнической группе.

Ключевые слова: субъективная реальность, психологическое пространство 
личности, армяне, русские, этноцентризм, глобализм.

THE SPACE OF SUBJECTIVE REALITY 
IN THE CONTEXT OF ETHNIC IDENTITY 
OF RUSSIAN AND ARMENIAN YOUTH

A. Khachatrian

Summary: This article discusses the problems of tolerance, the topic of 
the relationship "Me and Others". The focus of the review is the method 
and methodology of the study of ethnic identity and tolerance. The 
subject of the study was the space of subjective ethno-social reality 
of representatives of the Russian and Armenian ethnic groups, which 
was studied using the author’s methodology, which has passed the 
examination for constructive validity. The following typology of 
ethnostations was proposed and empirically concretized: ethnocentric, 
ethnooriented, globalist, mass-cultural, radicalist. The peculiarities of 
attitudes in each ethnic group are described and correlated.

Keywords: subjective reality, psychological space of personality, 
Armenians, Russians, ethnocentrism, globalism.

Введение

Актуальность исследования определяется проти-
воречивыми геополитическими и социокультур-
ными процессами, которые характеризуются вы-

сокой динамикой радикальных преобразований. Мир 
становится все более поляризованным и находится в 
переходном состоянии – от глобализации к многопо-
лярности. Переход к новому мироустройству всегда 
сопровождается пересмотром мировоззренческих 
оснований и переоценкой исторических событий. 
Пересмотр и переоценка оснований мировоззрения 
затрагивают как большие социальные группы, так и 
отдельных людей. Для кого-то это один из аспектов их 
профессиональной деятельности, для других – условие 
их обыденной жизни, в том числе, каждодневного пси-
хологического самочувствия.

Такие разломные ситуации обращают человека к за-
даче самоопределения, актуализации своей идентич-
ности. При этом он может быть субъектом оценки, пере-
оценки, рефлексии оснований оформившихся ранее 
идентификаций, а может быть втянут в процессы соци-
альной динамики, в то, что К. Левин назвал «динамиче-
ским полем» [1], «не приходя в сознание», подвергаясь 
внешним влияниям. Чтобы быть субъектом самоопреде-

ления, необходимо иметь опоры и средства рефлексии, 
критерии определения референтного круга и оппонент-
ного круга, критерии различения «своего» и «чужого». 
Пространство такого самоопределения, такой рефлек-
сии оказывается напряженным, амбивалентным, а в си-
туации, когда человек живет в полиэтнической среде, 
для этого есть реальные основания, определяемые эт-
нокультурными различиями и историей межэтнических 
отношений.

Проблема состоит в том, что лозунги и декларации 
этнической и религиозной толерантности, поликуль-
туризма и связанные с ними ожидания не оправдыва-
ются. «Сегодня стало очевидностью, что толерантность 
и мультикультурализм, свобода слова и секулярность 
культуры амбивалентны, – пишут А.М. Медведев и К.В. 
Мартиросян, – они составляют декларируемые ценности 
цивилизации Запада, они же несут в себе… потенциал 
провокаций, усугубляя прежние противоречия и созда-
вая новые. Толерантность сама по себе не обеспечивает 
взаимопонимание и взаимоуважение представителей 
различных этносов…» [2].

Для жителей России полиэтничность представлена 
разными масштабами – от приватного круга общения и 
трудового коллектива до масштаба страны, населяемой 
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разноликим евро-азиатским супер-этносом. Межэтни-
ческое взаимодействие пронизывает все сферы соци-
альной реальности. Если в советский период одной из 
идеологем была дружба народов и взаимообогащение 
национальных культур, то сегодня акцент сместился на 
«право наций на самоопределение». Ни одно из госу-
дарств, образовавшихся на территории прежнего СССР, 
не сохранило в качестве государственной идеологии 
коммунистическую ориентацию и связанную с ней идею 
интернационализма. Межэтнические конфликты, пред-
шествовавшие и сопровождавшие распад СССР, привели 
к проблемам мигрантов и вынужденных переселенцев, 
напряженности в отношениях с диаспорами.

Замысел нашего исследования состоял в том, чтобы 
понять, как самоопределяются в полиэтническом про-
странстве представители сегодняшнего молодого поко-
ления граждан России двух соседствующих этнических 
групп – русские и армяне. Их соседство заключается в 
том, что они проживают в одном городе – в Волгограде, 
обучаются в одном вузе, встречаются и общаются на за-
нятиях и в коридорах. Уточнение замысла предполагало 
определение содержания и функции концептов, на кото-
рых он может быть основан.

Литературный обзор

Одна из базовых концепций, которой мы руковод-
ствовались, состоит в признании существования субъ-
ективной психологической реальности «за пределами 
головы индивида» – в пространстве вне индивида, в 
пространстве его неорганического тела. Идея «неор-
ганического тела человека» принадлежит К. Марксу, 
ему же принадлежит идея родовой сущности человека 
[3]. Согласно К. Марксу, человек – родовое существо, в 
его жизни происходит «… самоутверждение… как со-
знательного – родового существа, т.е. такого существа, 
которое относится к роду как к своей собственной сущ-
ности, или к самому себе как к родовому существу» [3, 
с. 93]. Часто цитируемым стало афористичное суждение 
К. Маркса о рефлексивном акте, в котором человек Петр 
отражается в человеке Павле: «Человек сначала смо-
трится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь 
к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр на-
чинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе 
с тем и Павел как таковой, во всей его павловской теле-
сности, становится для него формой проявления рода 
“человек”» [4]. 

Развивая идеи К. Маркса, Э.В. Ильенков определил 
пространство личности, ее неорганическое тело как 
динамичный ансамбль человеческих отношений и тех 
предметно-инструментальных и знаково-инструмен-
тальных средств, которые позволяют этот ансамбль 
строить, удерживать и преобразовывать. Согласно Э.В. 
Ильенкову «личность… впервые рождается… как “узе-

лок”, завязывающийся в сети взаимных отношений… 
Личность и есть совокупность отношений человека к 
самому себе как некоему “другому” – отношений “Я” к са-
мому себе как к некоторому “НЕ Я». Поэтому “телом” ее 
является не отдельное тело особи вида “homo sapiens”, 
а по меньшей мере два таких тела – “Я” и “ТЫ”, объеди-
ненных как бы в одно тело социально-человеческими 
узами, отношениями, взаимоотношениями» [5, с. 329]. 
В интересующем нас контексте этнического самосозна-
ния предполагалось актуализировать отношение «Я» к 
самому себе как некоторому «Другому» (не французу, не 
итальянцу, не мексиканцу…) посредством ориентации в 
реальностях родного этноса и других этносов.

Применительно к практике психологического иссле-
дования представления о психологическом простран-
стве человека разработаны и операционализированы в 
работах С.К. Нартовой-Бочавер. Ею введен концепт «пси-
хологическое пространство личности» (ППЛ). Автор дает 
ему следующую характеристику:

1. Человек ощущает пространство как свое, присво-
енное или созданное им самим и поэтому пред-
ставляющее ценность.

2. Он имеет возможность контролировать и защи-
щать все находящееся и возникающее внутри 
пространства.

3. ППЛ не рефлексируется без возникновения про-
блемных ситуаций, оно “прозрачно” и потому с 
трудом поддается позитивному описанию.

4. Важнейшей характеристикой ППЛ является це-
лостность его границ» [6, с. 137].

В качестве конкретизации концепта ППЛ примени-
тельно к интересующей нас реальности этнической 
идентичности мы ввели концепт «пространство субъек-
тивной этнической идентификации» (ПСЭИ).

Характеристика ПСЭИ:
1. Объединяет пространство родного дома и семьи, 

малой родины и пространство жизни этноса с его 
историко-географическими символами.

2. Содержит образы представителей родного этноса, 
включая образы базальных и модальных персон, 
образы представителей иных этносов в той или 
иной коннотации, дистанцию по отношению к ним.

3. Содержит этническую символику: религиозные 
символы, исторические символы, образы культо-
вых предметов и предметов обихода, относящих-
ся к жизненному укладу этноса.

4. ПСЭИ «не рефлексируется без возникновения про-
блемных ситуаций» – в этом мы согласны с харак-
теристикой, данной С.К. Нартовой-Бочавер.

Последняя характеристика предполагает, что для ис-
следования ПСЭИ нужно создавать проблемные ситуации, 
в которых критерии этничности и собственная ориента-
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ция и идентификация становятся предметом осмысления.

Предметом нашего исследования было простран-
ство субъективной этнической идентификации (ПСЭИ) 
представителей русской и армянской этнических групп, 
его топология – то, какое место отводит человек своей 
этноидентичности и образам иных этноидов, символике 
других культур, какова дистанция между ними.

Мы полагаем, что в сознании человека есть знаки-
реперы, которые помогают ему ориентироваться в со-
циокультурном и этнокультурном пространстве и стро-
ить субъективное пространство, разграничивая в нем 
«своё» и «чужое» (чужое – не обязательно чуждое). В 
наибольшей степени такой функцией обладает язык: ус-
лышав родную речь, человек сразу же определяет дру-
гого человека как соплеменника. Ориентирующей функ-
цией обладают образы родных ландшафтов, атрибуты 
одежды, предметы обихода, религиозная символика. В 
культурно-исторической теории Л.С. Выготского [7] это 
именуется культурным опосредствованием мышления, 
сознания и самосознания человека. Опосредствован-
ность пронизывает все сферы жизни человека: это ин-
струменты практических действий, принятые в данной 
культуре, это средства мышления и сознания – от языка 
и до религиозных обрядов и идеи Бога [8].

Материалы и методы. Методика

Исходя из этих представлений, мы построили мето-
дику, которая стимулирует респондента обратиться к 
субъективному содержанию, структуре и границам лич-
ного пространства в его этнической проекции – к про-
странству и границам своего «этнического Я». Прототип 
методики – техника «культурной провокации», разрабо-
танная А.М. Медведевым и К.В. Мартиросян для изуче-
ния хронотопа этнического самосознания [2]. Основное 
отличие от нашей методики состоит в том, что мы аб-
страгировались от временного аспекта и сосредоточи-
лись на пространственном – на содержании структуре 
субъективного пространства.

Методика была построена следующим образом. Мы 
заготовили массив картинок, содержащий изображения 
людей, относящихся к разным этническим, расовым и 
религиозным группам, портреты исторических деяте-
лей и современных политиков, деятелей культуры и 
представителей поп-культуры, а также изображения, 
относящиеся к радикальным течениям (националисты, 
фашисты, сатанисты и пр.). Также использовались ре-
лигиозно и этнически нейтральные изображения при-
родных ландшафтов, фотографии текущей жизни вуза и 
пр. В целом массив содержал 130 карточек небольшого 
размера (примерно 4 х 6 см). Важно отметить, что значи-
тельная часть стимульного материала была адресована 
респондентам-армянам.

Экспертиза

Прежде чем проводить исследование, мы провели 
экспертизу стимульного материала. Экспертиза была на-
правлена на определение конструктной валидности 
методики.

В самом общем значении конструктная валидность – 
это соответствие результатов, получаемых посредством 
методики, тем теоретически обоснованным гипотетиче-
ским конструктам, которые были заложены в ее проек-
тирование. Согласно А. Анастази и С. Урбиной, конструк-
ты – «… это широкие категории, выводимые логическим 
путем из общих признаков, свойств или черт, обнаружи-
вающих себя в непосредственно наблюдаемых поведен-
ческих переменных. Сами же конструкты, будучи теоре-
тическими категориями, недоступны непосредственному 
наблюдению» [9, с. 134]. «Интерес к конструктам привел к 
введению нового понятия, – пишут А. Анастази и С. Урби-
на, – которое сначала считалось еще одной… разновид-
ностью понятия валидности теста, именно конструктной 
валидности… Со временем конструктную валидность 
признали в качестве основного, базисного понятия ва-
лидности, включающего все ее остальные виды, посколь-
ку именно она точно определяет, что измеряется данным 
тестом» [там же]. Применительно к нашей методике кон-
структ выступает в функции связи перцептивных обра-
зов с этническими аттитюдами.

Весь массив карточек был предложен экспертам для 
оценки релевантности и категоризации – распределе-
ния карточек на группы и означивания групп опреде-
ленными категориями. Экспертами были преподаватели 
и аспиранты, 10 человек: пятеро русских и пятеро армян. 
Каждый эксперт получал пакет со стимульным матери-
алом. Работа с материалом строилась следующим об-
разом. Взяв за основу технику личных конструктов Дж. 
Келли [10], мы предложили участникам процедуры раз-
делить набор карточек на две группы по любому осно-
ванию, сообщив, что эти группы могут быть и неравны-
ми по количеству. Но при этом предлагаемый конструкт 
должен разделять большую часть картинок. Остальные 
предлагалось откладывать в сторону, чтобы потом объ-
яснить, почему они не подходят.

В состав предложенных конструктов вошли:
 — национальные – национально нейтральные;
 — армяне – не армяне;
 — светские – религиозные;
 — толерантные – экстремистские;
 — глобализм – национальная специфичность; 
 — общепланетарные – национально-государственные;
 — гуманные – античеловеческие;
 — культурно-ценностная ориентация – потреби-
тельская и «попсовая» ориентация;

 — относящиеся к армянскому народу – не относя-
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щиеся к армянскому народу;
 — Россия и русские – другие народы и государства.

Для уточнения обобщенных категорий с эксперта-
ми было проведено групповое фокусированное интер-
вью (фокус-группа) [11]. В результате обсуждения были 
определены следующие установки, позволяющие от-
бирать и группировать изображения: этноцентриро-
ванная; этноориентированная; глобалистская; масс-
культурная; радикалистская.

Этноцентрированная предполагает предпочтение 
исключительно своей культуры и игнорирование куль-
тур других этносов. Этноориентированная предпо-
лагает объединение изображений, ассоциирующихся 
с этническими группами, обладающими исторической, 
культурной, религиозной близостью, геополитическими 
и экономическими связями. Глобалистская установ-
ка игнорирует этнические различия и ориентирует на 
символику глобализма, например, выделяет в конти-
нууме предложенных образов мировые бренды. Масс-
культурная установка ориентирует на выделение в 
континууме образов представителей поп-культуры, 
эстрадных кумиров и звезд шоу-бизнеса. Радикалист-
ская установка определяет отбор и объединение в груп-
пу изображений, символизирующих радикальные дви-
жения и экстремизм.

Эмпирическое исследование

Исследование проводилось в январе – начале февра-
ля 2022 г. В исследовании приняли участие 58 студентов, 
из них 30 русских (26 девушек и 4 юноши) и 28 армян (19 
девушек и 9 юношей). Каждый респондент получал па-
кет со стимульным материалом (упомянутый набор из 
130-ти карточек 4х6 см) и лист бумаги размером 53 х 30 
см для создания коллажа. При плотном, сплошном рас-
положении карточек их может поместиться 66 – около 
половины всего набора. Тем самым предполагалось, что 
при любой стратегии построения коллажа не могут быть 
использованы все карточки, нужно выбирать и некото-
рые исключить.

Лист бумаги был расчерчен следующим образом: 3 
круга – центральный, средний (на нем еще 4 круга диаме-
тром 5 см) и крайний (на нем 8 кругов диаметром 3,5 см).

Мы попросили респондентов приклеить картинки, 
начиная от центра в соответствии с тем, насколько 
важным для себя они считают их содержание. Ма-
лые круги на «орбитах» среднего и крайнего кругов 
предназначались для группировки в каждом из них 
ассоциативно близких картинок и для противопостав-
ления (тогда группы можно было делать диаметраль-
но противоположными). Чем дальше от центра, тем 
меньше субъективная значимость того, что изображе-

но на стимульной картинке. Для негативной оценки 
стимульного изображения или их группы предлага-
лось обвести его или всю группу по контуру красным 
фломастером.

Оценка результатов проводилась, начиная с центра 
коллажа, затем рассматривалась периферия. Содержа-
ние картинок, заполнявших центральный круг, имело 
первостепенное значения для отнесения к той или иной 
категории.

Результаты и их обсуждение

В русской группе мы обнаружили 4 типа установок.

Этноориентированная (13 %). Определяется отбо-
ром и расположением в центре церковной символики 
РПЦ и, преимущественно, дистанцированым отноше-
нием к представителям других верований и конфессий. 
Кроме символики РПЦ в центральный круг помещены 
портреты военачальников периода ВОВ, фотографии 
студенческой жизни. Отношение к радикальным тече-
ниям в подавляющем большинстве не представлено 
или негативное и вынесено на периферию. Соответству-
ющая символика либо отсутствует, либо объединена в 
общую группу на периферии и обведена красным (у 4-х 
респондентов). 

Глобалистская (40 %). Характеризуется наполнением 
центрального круга символикой мировых брендов. На-
ряду с ней – узнаваемые виды популярных курортов. Со-
держание второго круга эклектично: от символики ми-
ровых религий до земных и космических ландшафтов. 
Также эклектично заполнен внешний периметр. Карточ-
ки не сгруппированы и их ассоциативная близость или 
дистанция не прослеживаются.

Масс-культурная (40 %). Коллаж заполнен в основ-
ном портретами популярных певцов, медийных персон, 
фотографиями КВН и конкурсов «Мисс-…». Отдельными 
вкраплениями представлены изображения культовых 
сооружений и другие изображения. Беседа с респон-
дентами прояснила, что структура коллажа отражает 
субъективные предпочтения респондентов: чем ближе 
к центру, тем выше популрность или индивидуальные 
симпатии респондента.

Радикалистская (7 %). Двое респондентов размести-
ли символику экстремизма и радикализма в централь-
ном круге, объяснив это субъективным пониманием ин-
струкции: они сочли, что в центре следует располагать 
наиболее важное, а значит – тревожащее, вызывающее 
беспокойство. Заполнение остальной части коллажа 
было эклектичным. Поскольку группа символов не была 
обведена ими красным, мы отнесли эти коллажи к кате-
гории радикалистских.
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В группе этнических армян большинство респон-
дентов проигнорировали «неприятные» картинки, вовсе 
не включив их в коллаж. В качестве основной прояви-
лись этноцентристские установки.

Этноцентрированная установка (60 %). Респонденты 
отобрали портреты и символы, ассоциирующиеся с родным 
этносом и расположили на периферии все другие стимуль-

ные картинки. Те, кто использовал религиозную символику 
(21 чел., 75 % от числа всей армянской группы) в средний 
круг включили, в том числе и символику, РПЦ и католиче-
ской церкви, но не включили символику других религий. 
Радикалистская и экстремистская символика исключена. 

Этноориентированная установка (32 %). В центре и 
в среднем круге собраны наряду с картинками армян-

 

0%13%

40%

40%

7,00%

этноцентрированная 0 %

этноориентированная 13,3 %

глобалиcтская 40 %

масс-культурная 40 %

отношение к радикализму 7 %

Рис. 1. Соотношение установок в русской группе

Рис. 2. Пример масс-культурной установки при выполнении задания
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60%

32%

4%4%
0,00%

этноцентрированная 60%

этноориентированная 32%

глобалиcтская 4%

масс-культурная 4%

отношение к радикализму 0 %

Рис. 3. Соотношение установок в армянской группе

Рис. 4. Пример этноцентрированного коллажа

ской темы другие картинки этнического содержания или 
оттенка. Их расположение структурировано, например, 
исламская группа диаметрально противопоставлена из-
раильской, буддистская символика объединена в группу 
с индийской. Отдельное семантическое гнезда образует 
на периферии (в третьем круге) символика Китая (у 2-х 
респондентов). Остальное пространство либо пустое, 
либо частично заполнено нейтральными изображения-

ми: ландшафты, рекламные туристическое посты.

Глобалистская установка (4 %). Такой коллаж пред-
ставил лишь один респондент. Отличительной чертой 
этого коллажа является то, что в центральном круге нет 
стимулов, связанных с Арменией и армянами, но пред-
ставлены картинки, символизирующие близкие отноше-
ния между всеми мировыми религиями и символика па-
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цифизма. Остальное пространство заполнено этнически 
нейтральной символикой.

Масс-культурная установка (4 %) – один коллаж. Ре-
спондент использовал лишь два культурно-окрашенных 
стимула (не в центре), во всем остальном респондент по-
пытался нивелировать этнокультурную составляющую. 
При этом он аффективно реагировал на представленный 
ему стимульный материал, был откровенно удивлен и 
возмущен. Он не ожидал увидеть в стимульном матери-
але такое количество картинок, относящихся к его этни-
ческой группе. Предположительно «культурная провока-
ция» была воспринята им как интервенция и требование 
подтвердить свою этничность, поэтому он тщательно 
выстроил этнически нейтральное пространство, насытив 
его в основном символикой поп-культуры, добавив к это-
му ландшафты и картинки из туристических буклетов.

Заключение

Спроектированная нами методика подтвердила 
свою конструктную валидность Получены различ-
ные эмпирические показатели по всем намеченным 
конструктам. Субъективное психологическое про-
странство респондентов русской и армянской групп 
имеет различное содержание и различным образом 
структурировано и поляризовано. В русской группе 

не представлен этноцентризм – исключительная кон-
центрированность на родном этносе, хотя этнический 
критерий, несомненно, представлен, значительная 
часть материала отнесена к конструкту «этноориенти-
рованная установка». В русской группе преобладаю-
щее число коллажей соответствовало масс-культурной 
ориентации, что может быть проявлением ухода от 
размышления над расовой, этнической и религиозной 
проблематикой. Особенностью коллажей в этой груп-
пе было смешения, расположение в одном семантиче-
ском гнезде русских и армянских христианских храмов 
и священников. Предположительно, ввиду отсутствия 
различительных критериев.

В армянской группе этнический критерий был доми-
нирующим. Масс-культурная и глобалистская ориента-
ции представлены лишь единичными случаями. В боль-
шинстве случаев коллажи структурированы, некоторые 
поляризованы. Поляризация, противопоставление по-
строено по религиозному критерию и по критерию исто-
рического противостояния этносов. 

Главный результат исследования – подтверждение 
релевантности методики и выявление принципиального 
различия содержания и структуры ПСЭИ в двух этниче-
ских группах.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СЕМЕЙНЫХ РОЛЕЙ В МОЛОДОЙ СЕМЬЕ С РАЗНЫМ 

УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ У СУПРУГОВ
Цветкова Наталья Афанасьевна
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Аннотация: С помощью психодиагностических методик «Ролевые ожидания 
и притязания в браке» А.Н. Волковой и «Определение особенностей распре-
деления ролей в семье» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской на вы-
борке из 30 супружеских пар без детей (возраст супругов − от 21 до 35 лет) 
изучены особенности распределения семейных ролей и иерархия семейных 
ценностей в зависимости от уровня самооценки супругов. Показано, что в 
таких семьях, независимо от соотношения уровней самооценки супругов в 
паре, и у жён, и у мужей наблюдается средний уровень ролевой адекватно-
сти. Это свидетельствует о достаточно высоком совпадении добрачных пред-
ставлений о жизни в семье и того порядка в распределении семейных ролей, 
который осуществлён в реальности. 
В молодых семьях жёны, независимо от уровня их самооценки, ожидают в 
роли кормильца семьи видеть своего супруга. Жёнам с высокой самооценкой 
важна внешняя привлекательность, значимость которой уменьшается со 
снижением уровня самооценки. Подобная связь наблюдается в сфере соци-
альной активности, психотерапевтической и хозяйственно-бытовой. В обла-
сти социальной активности у женщин наблюдается увеличение притязаний с 
увеличением уровня самооценки. В сфере интимных отношений, чем выше 
самооценка женщины, тем ниже ценность этой области для неё.
У мужей в молодых семьях, независимо от уровня их самооценки, ведущей 
семейной ценностью является собственная внешняя социальная активность 
(профессиональная, общественная), которую они рассматривают как важ-
ный фактор стабильности брачно-семейных отношений. Мужья с разной 
самооценкой готовы брать на себя больше ответственности за выполнение 
почти всех ролей, кроме эмоционально-психотерапевтической.

Ключевые слова: семейная роль, ролевые ожидания, ролевые притязания, 
семейные ценности, ролевая адекватность, молодая семья.

FEATURES OF THE DISTRIBUTION  
OF FAMILY ROLES IN A YOUNG FAMILY 
WITH DIFFERENT LEVELS OF SELF-
ESTEEM AMONG SPOUSES

N. Tsvetkova

Summary: With the help of psychodiagnostic methods «Role expectations 
and claims in marriage» by A.N. Volkova and «Determining the features 
of the distribution of roles in the family» by Yu.E. Aleshina, L.Ya. Gozman, 
E.M. Dubovskaya, on a sample of 30 married couples without children 
(the age of the spouses is from 21 to 35 years), the features of the 
distribution of family roles and the hierarchy of family values depending 
on the level of self-esteem of the spouses were studied. It is shown that 
in such families, regardless of the ratio of the levels of self-esteem of 
spouses in a couple, both wives and husbands have an average level of 
role adequacy. This indicates a fairly high coincidence of premarital ideas 
about life in the family and the order in the distribution of family roles 
that is implemented in reality.
In young families, wives, regardless of their level of self-esteem, expect 
to see their spouse as the breadwinner of the family. For wives with 
high self-esteem, external attractiveness is important, the significance 
of which decreases with a decrease in the level of self-esteem. A similar 
connection is observed in the sphere of social activity, psychotherapeutic 
and household activities. In the field of social activity, women have an 
increase in claims with an increase in the level of self-esteem. In the field 
of intimate relationships, the higher the self-esteem of a woman, the 
lower the value of this area for her.
For husbands in young families, regardless of their level of self-esteem, 
the leading family value is their own external social activity (professional, 
social), which they consider as an important factor in the stability of 
marriage and family relations. Husbands with different self-esteem are 
ready to take on more responsibility for fulfilling almost all roles, except 
for emotional and psychotherapeutic ones.

Keywords: family role, role expectations, role claims, family values, role 
adequacy, young family.

Актуальность темы исследования определяется со-
циальным заказом на повышение стабильности 
российских семей. В этой связи помощь семьям в 

сохранении позитивного потенциала жизнедеятельно-
сти на всех этапах развития – важная цель работы прак-
тических психологов. 

Периодизация этапов развития семьи включает в 

себя этап «молодая семья». Согласно взглядам боль-
шинства российских исследователей семьи [3, 10], 
молодая семья – это малая социальная группа, состо-
ящая из мужа и жены в возрасте от 18 до 30 лет, ко-
торые ведут совместное хозяйство и строят свои от-
ношения в условиях первичной адаптации с момента 
заключения брака до рождения первого ребёнка, но 
не боле пяти лет. 

DOI 10.37882/2500-3682.2023.02.22
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В процессе первичной адаптации к семейной жизни, 
которая имеет место на этапе жизненного цикла «моло-
дая семья», муж и жена формируют ролевую структуру 
созданной семьи, объединяя свои представления о се-
мейных ролях, которые, в основном, основываются на 
представлениях, усвоенных ими в родительских семьях. 

Это потенциально конфликтный процесс. Не только 
потому, что представления о ролевой структуре семьи 
у молодых мужа и жены определяются, в основном, их 
впечатлениями о родительских семьях и, следователь-
но, могут существенным образом отличаться друг от 
друга. Но и потому, что молодые супруги либо не умеют 
открыто делиться своими ожиданиями устройства се-
мейной жизни, опасаясь быть неправильно понятыми, 
либо, наоборот, слишком упорно настаивают на своих 
идеях в распределении ролей, игнорируя представле-
ния партнёра. И то, и другое поведение во многом об-
условливается уровнем самооценки супругов.

На образовавшуюся молодую семью оказывают вли-
яние внешние факторы (финансовые трудности, матери-
альная и психологическая зависимость от родителей) и 
внутренние (необходимость адаптации к новым услови-
ям жизнедеятельности, освоение новых ролей). В силу 
этого именно в начальный период после создания семьи 
наблюдается первый пик разводов. 

Теоретический анализ работ, посвященных особен-
ностям современной семьи на этапе жизненного цикла 
«молодая семья», специфике распределения семейных 
ролей и влияния на особенности жизнедеятельности се-
мьи уровня самооценки супругов, показал, что ведущей 
тенденцией развития супружеских отношений является 
движение от патриархальной моногамии к моногамии 
равноправной. Соответственно, ролевое распределе-
ние в семье по признаку пола, характерное для семей 
патриархального типа, в настоящее время видоизменя-
ется: женщины всё активнее выступают за ролевое рав-
ноправие во внутрисемейной жизни [6, 9]. 

В молодой семье супруги осваивают следующие 
шесть семейных ролей [5]: «кормилец/«добытчик» – от-
ветственный за материальное обеспечение семьи; «хо-
зяин» – хранитель «домашнего очага», ответственный 
за организацию и ведение быта; эта роль может также 
включать в себя ответственность за хранение и распре-
деление семейного бюджета; «сексуальный партнёр» 
проявляет активность в разнообразии интимных взаи-
моотношений; «психотерапевт» поддерживает членов 
семьи, обеспечивает эмоциональное взаимопонимание 
и защищённость; «организатор досуга и развлечений» 
планирует совместный отдых в выходные и праздничные 
дни, а так же отпуск; «организатор семейной субкульту-
ры» развивает семью духовно, активно участвует в соз-
дании семейных традиций, разнообразии увлечений.

Распределение ролей в молодой семье зависит от 
целого ряда факторов, среди которых важнейшим явля-
ется самооценка каждого из супругов. Самооценка – это 
значимость, которую человек даёт себе, своим отдель-
ным качествам, поступкам, она относительно устойчи-
ва и является важной частью Я-концепции. Самооценка 
представляет собой определённый процесс пережива-
ния самости человеком: индивид не просто осознаёт 
своё бытие, а воспринимает его сквозь призму ценно-
стей (как личных, так и заимствованных). Самооценка 
обусловливает поведение, которое можно характеризо-
вать как самооценку «в действии» [7]. И способ решения 
супругами различных семейных проблем зависит, как 
писала В. Сатир [8], от того, насколько быстро будет най-
ден способ изменить четыре ключевых фактора: само-
оценку, способы супружеского взаимодействия, внутри-
семейные правила и характер системы семьи. 

В настоящей работе проведено эмпирическое иссле-
дование с целью выявить особенности распределения 
семейных ролей в семьях с разным уровнем самооцен-
ки у супругов по сравнению с распределением семей-
ных ролей в парах с одинаковым уровнем самооценки 
у супругов.

В исследовании приняли участие 30 молодых супру-
жеских пар (60 человек) без детей; возраст супругов − от 
21 до 35 лет. Были использованы следующие психоди-
агностические методы: опросник «Выявление уровня 
самооценки» С.В. Ковалёва [4], опросник А.Н. Волковой 
«Ролевые ожидания и притязания в браке» [2], опросник 
«Определение особенностей распределения ролей в 
семье» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской [1]. 
Математическая обработка полученных данных про-
ведена с помощью статистического пакета Statgraphics 
Centurion. 

Чтобы разделить выборку на группы с различным 
уровнем самооценки, результаты, полученные с по-
мощью опросника С.В. Ковалёва на выявление уровня 
самооценки, были упорядочены с применением кла-
стерного анализа. Супружеские пары были поделены на 
кластеры в соответствии с уровнем самооценки у мужа и 
жены, что наглядно продемонстрировано на рисунке 1.

Из рисунка 1 видно, что участников исследования 
можно сгруппировать в три кластера (разделить на три 
группы): 

первая группа: высокая самооценка у жены и сред-
няя у мужа (9 пар);

вторая группа: средняя самооценка у жены и высо-
кая у мужа (11 пар);

третья группа: низкая самооценка у жены и сред-
няя у мужа (10 пар). 

Подчеркнём, что мужей с низкой самооценкой в на-
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шем исследовании практически не установлено. 

С помощью опросника А.Н. Волковой были установле-
ны уровни ролевой адекватности мужей и жён, которые 
оказались средними для всех трех групп. Это говорит о 
наличии в молодых семьях определённой рассогласо-
ванности между ролевыми ожиданиями и притязаниями. 

Далее для каждой группы с помощью критерия Вил-
коксона для связанных выборок были исследованы 

особенности ролевого распределения в семьях. Установ-
лено, что в первой группе (высокая самооценка у жены 
и средняя самооценка у мужа) жёны предпочитают ви-
деть в роли кормильца своего супруга, а в роли психо-
терапевта в большей степени – самих себя; выполнение 
остальных ролей жены в равной степени возлагают на 
обоих супругов; мужья в этой группе склонны считать 
себя кормильцем и ответственным за качество сексуаль-
ного взаимодействия в паре; выполнение остальных ро-
лей они в равной степени возлагают на обоих супругов. 

Рис. 1. Группировка семей по уровню самооценки мужа и жены

Рис. 2. Ценность различных сфер семейной жизни по мнению жён в первой группе респондентов 
(высокая самооценка у жены и средняя самооценка у мужа)
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Проанализировав результаты опросника А.Н. Волко-
вой «Ролевые ожидания и притязания в браке» в этой 
первой группе респонлентоов, мы сформировали пред-
ставления о системе семейных ценностей у жён (рис. 2) 
и у мужей (рис. 3).

Для жён этой группы главными ценностями жизни 
семьи выступают сферы: 1) социальной активности, 2) 

внешней привлекательности и 3) психологического ком-
форта в доме. Менее всего значима интимно-сексуаль-
ная сфера взаимоотношений.

Мужья, как и жёны, выделили: 1) сферы социальной 
активности, 2) внешней привлекательности и 3) психо-
логического комфорта. Меньшее значение они тоже от-
дают интимно-сексуальным отношениям. 

Рис. 3. Ценность различных сфер семейной жизни по мнению мужей в 1 кластере 
(высокая самооценка у жены и средняя самооценка у мужа)

Рис. 4. Ценность различных сфер семейной жизни по мнению жён во 2 кластере 
(средняя самооценка у жены и высокая самооценка у мужа)
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Для во второй группу респондентов (средняя само-
оценка у жены и высокая у мужа) систему семейных ценно-
стей у жён приведены на рисунке 4, у мужей – на рисунке 5.

Жёны этой группы полагают наиважнейшими сфера-
ми для семейных отношений 1эмоционально-психотера-
певтическую и личностную идентификацию с супругом. 
Наименее значима для них сфера интимных отношений. 

Это означает наличие стремления жён, самооценка ко-
торых ниже, чем самооценка их мужей, «дотянуться» их 
до уровня за счёт личностной идентификации с ними. То 
есть желание установить в семье общность интересов, 
потребностей, ценностных ориентаций, способов время 
препровождения.

Мужья из второй группы респондентов отметили 

Рис. 5. Ценность различных сфер семейной жизни по мнению мужей во 2 кластере 
(средняя самооценка у жены и высокая самооценка у мужа)

Рис. 6. Ценность различных сфер семейной жизни по мнению жён в 3 кластере 
(низкая самооценка у жены и средняя самооценка у мужа)
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особенно значимыми сферы социальной активности и 
личностной идентификации с женой. Наименее важной 
областью, как и у жён, считается сексуальная сфера. 

Третья группа респондентов (низкая самооценка у 
жены и средняя у мужа): жёны этой группы считают мужа 
ответственным за материальное обеспечение семьи, а 
роль организатора развлечений готовы взять на самих 

себя; выполнение остальных ролей они в равной сте-
пени возлагают на обоих супругов. Мужья этой группы 
предпочитают считать себя ответственными за матери-
альное обеспечение семьи и организацию семейной 
субкультуры. Так же несколько в большей степени воз-
лагают на себя роль хозяина и организатора развлече-
ний. Роль семейного психотерапевта отводится жене, а 
также больше ответственности на её плечах лежит и за 

Рис. 7. Ценность различных сфер семейной жизни по мнению мужей в третьей группе 
(низкая самооценка у жены и средняя самооценка у мужа)

Рис. 8. Ценности сфер семейной жизни по мнению жён с разным уровнем самооценки
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интимно-сексуальную сферу. 

Системы семейных ценностей у жён из третьей груп-
пы приведены на рисунке 6, у мужей − на рисунке 7.

Для жён этой группы важнейшую роль в жизни семьи 
играют сферы социальной активности и психологиче-
ского комфорта. Менее всего значима сфера интимно-

сексуальных взаимоотношений. Мужья этой группы де-
монстрируют равномерное распределение ценностей 
различных сфер для семейных взаимоотношений. Всё же, 
наивысшей из них является ценность социальной актив-
ности, а наименее ценна сфера интимных отношений.

Основываясь на результатах опросника ролевых ожи-
даний и притязаний, был проведён сравнительный анализ 

Рис. 9. Притязания жён с разным уровнем самооценки на выполнение семейных ролей в сферах семейной жизни

Рис. 10. Ожидания жён с разным уровнем самооценки на выполнение мужьями семейных ролей в сферах семейной жизни
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данных жён и мужей по ценностям, ожиданиям и притяза-
ниям. Здесь и далее первая группа – внутренний круг, вто-
рая группа – средний круг и третья группа – внешний круг.

Рисунок 8 демонстрирует соотношение ответов жён 
в каждой группе. Эмоционально-психотерапевтическая 
сфера одинаково ценна для всех групп. Наибольшие 
различия наблюдаются в сфере личностной идентифи-
кации с супругом: она наиболее важна для женщин со 
средней самооценкой, в то время как для жён с низкой и 
высокой самооценкой не является ведущей. Жёнам с вы-
сокой самооценкой важна внешняя привлекательность, 
значимость которой уменьшается со снижением уровня 
самооценки. Обратную ситуацию можно видеть в сфере 
интимных отношений: чем выше самооценка, тем ниже 
ценность этой области. Для жён с высокой самооценкой 
характерна высокая ценность социальной активности. 
Интересно, что у жён с низкой самооценкой распреде-
ление ценностей в различных сферах наиболее гармо-
нично, по сравнению с жёнами с высокой самооценкой, 
у которых есть «пики» в распределении.

Притязания жён из всех трех рассматриваемых групп 
схожи в эмоционально-психотерапевтической, хозяй-
ственно бытовой сфере и внешней привлекательности. 
В области социальной активности наблюдается увеличе-
ние притязаний с увеличением уровня самооценки. Об-
ратная ситуация видна в сфере родительства.

Схожие невысокие требования жёны всех групп 
предъявляют в быту. Наиболее высокие ожидания во 
внешней привлекательности и эмоционально-психо-
терапевтической сфере, среди которых наивысшие 
требования предъявляют жёны со средней самооцен-
кой. В свою очередь для них менее важны притязания 
мужей в социальной активности, в то время как для 
1-ой и 3 -ьей группы эти ожидания значительно выше. 

Ожидания от супруга в родительско-воспитатель-
ной сфере увеличивается соответственно снижению 
уровня самооценки. 

Для определения степени ценности, притязаний и 
ожиданий для жён с разной самооценкой была сфор-
мирована таблица 1, где продемонстрированы баллы 
респондентов (от 0 до 9, где 0 – отсутствие интереса, а 
9 – наивысшая степень заинтересованности).

Сравнительный анализ данных жён по ценностям, 
ожиданиям и притязаниям показал: несмотря на пред-
почтение жён вне зависимости от уровня самооценки 
видеть в роли кормильца своего мужа, притязания в 
сфере социальной активности выражены у всех. Особен-
но сильно у женщин с высокой самооценкой. Что демон-
стрирует некоторое противоречие. 

В молодых семьях жёны с разным уровнем самооцен-
ки не готовы брать на себя выполнение роли «домашнего 
психотерапевта», а ожидают эмоционального лидерства 
от своего мужа. Так же и внешняя привлекательность му-
жей является более значимой, чем собственная. 

Исходя из таблицы 1 очевидно, что жёны со средней 
самооценкой ожидают более равномерного распреде-
ления семейных обязанностей. Жёны с высокой само-
оценкой готовы всю свою энергию направлять в сферу 
внешней социальной активности (профессиональной, 
общественной), а остальные обязанности предоставить 
мужу. Жёны с низкой самооценкой не готовы взять на 
себя ответственность за выполнение почти всех ролей и 
ждут активности от мужа. 

Жёнам с высокой самооценкой важна внешняя при-
влекательность, значимость которой уменьшается со 
снижением уровня самооценки. Подобная связь наблю-

Таблица 1. 
Средний балл жён с разной самооценкой по опроснику А.Н. Волковой

Группа

Интимно-
сексуальная 

сфера

Личностная 
идентифика-

ция с супругом

Хозяйственно-
бытовая сфера

Родительско-
воспитатель-

ная сфера

Социальная 
активность

Эмоциональ-
но-психотера-
певтическая 

сфера

Внешняя 
привлекатель-

ность

1.Жёны с 
высокой 
самооценкой

Ценности 3,89 6,22 5,78 5,28 7,89 7,22 7,22

Притязания 5,44 4,11 8,22 6,44 6,67

Ожидания 6,11 6,56 7,56 8 7,78

2.Жёны 
со средней 
самооценкой

Ценности 4,09 7,09 5,32 5,18 6,82 7,09 6,77

Притязания 5,55 4,36 7,73 6,64 6,64

Ожидания 5,09 6 5,91 7,55 7,18

3.Жёны 
с низкой 
самооценкой

Ценности 4,5 5,8 4,95 5,45 6,7 6,75 6,25

Притязания 4,7 4,7 6,9 6,4 6

Ожидания 5,2 6,2 6,5 7,1 6,5
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дается в сфере социальной активности, психотерапев-
тической и хозяйственно-бытовой. Обратную ситуацию 
можно видеть в сфере интимных отношений: чем выше 
самооценка, тем ниже ценность этой области.

В иерархии семейных ценностей жён с разным уров-
нем самооценки наибольшие различия наблюдаются в 
сфере личностной идентификации с супругом: она наи-
более важна для женщин со средней самооценкой, в то 

Рис. 11. Ценности сфер семейной жизни по мнению мужей с разным уровнем самооценки

Рис. 12. Притязания мужей с разным уровнем самооценки на выполнение семейных ролей в сферах семейной жизни
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время как для жён с низкой и высокой самооценкой не 
является ведущей.

На рисунке 11 приведено соотношение ответов му-
жей всех групп. В 1-ой и 3-ьей группах находятся муж-
чины со средней самооценкой в паре с жёнами с высо-
кой и низкой самооценкой соответственно. 2-ая группа 
– мужья с высокой самооценкой. «Пики» распределения 
ценностей видны в 1-ой группе, так же как и у жён. Здесь 

наиболее важными являются психотерапевтическая 
сфера и социальная активность. Область сексуальных 
отношений наименее важна для них. Как и у жён, ин-
тимные отношения наиболее важны для супругов 3-ьей 
группы. Личностная идентификация наиболее важна 
тоже во 2-ой группе, у мужей с высокой самооценкой. 
Наиболее гармоничное распределение среди ценност-
ных сфер так же наблюдается в 3-ьей группе.

Рис. 13. Ожидания мужей с разным уровнем самооценки на выполнение жёнами семейных ролей 
в сферах семейной жизни

Таблица 2. 
Средний балл мужей с разной самооценкой по опроснику А.Н. Волковой

Группа

Интимно-
сексуальная 

сфера

Личностная 
идентифика-

ция с супругом

Хозяйственно-
бытовая сфера

Родительско-
воспитатель-

ная сфера

Социальная 
активность

Эмоциональ-
но-психотера-
певтическая 

сфера

Внешняя 
привлекатель-

ность

1.Мужья 
со средней 
самооценкой

Ценности 3,33 5,78 4,33 5,89 6,78 6,5 6,44

Притязания 5 6 7,44 6 6,11

Ожидания 3,67 5,78 6,11 7 6,78

2.Мужья 
с высокой 
самооценкой

Ценности 4,018 6,27 5,05 5,82 6,59 5,95 5,5

Притязания 5,73 6,36 7,18 5,27 5

Ожидания 5,18 5,27 6 6,64 6

3.Мужья 
со средней 
самооценкой

Ценности 4,8 6,1 5,15 5,7 6,2 5,95 5,95

Притязания 5,4 6,1 7,4 5,2 5,1

4,9 5,3 5 6,7 6,8
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Притязания мужей наиболее выражены в сфере со-
циальной активности и схожи между собой. Хозяйствен-
но-бытовая сфера наименее приоритетна для мужей со 
средней самооценкой из 1-ой группы, в то время как 
остальные готовы взять на себя часть обязанностей по 
дому. Амбиции во внешней привлекательности и эмо-
циональной сфере в большей степени проявляются у 
мужей из 1-ой группы. Для остальных они наименее при-
оритетны, по сравнению с обязанностями в остальных 
сферах семейной жизни. Потенциальные обязанности 
отца в равной мере важны для всех мужчин.

В целом мужья всех групп ожидают от жён эмоцио-
нальной поддержки и приятной внешности – эти сферы 
наиболее приоритетны. Мужья со средней самооценкой 
из 1-ой группы (с супругами с высокой самооценкой) 
наименее требовательны в сфере быта, но ждут больше-
го от социальной жизни жён, по сравнению с предста-
вителями из 2-ой и 3-ой группы. Мужчины со средней 
самооценкой из 3-ьей группы (с жёнами с низкой само-
оценкой) не ждут многого от своей супруги в професси-
ональной сфере, но являются самыми требовательными 
к внешности жены.

Для определения степени ценности, притязаний и 
ожиданий для мужей с разной самооценкой была сфор-
мирована таблица 2, где продемонстрированы баллы 
респондентов (от 0 до 9, где 0 – отсутствие интереса, а 
9 – наивысшая степень заинтересованности).

Сравнительный анализ данных мужей по ценностям, 
ожиданиям и притязаниям показал: у мужей в молодых 
семьях, независимо от уровня их самооценки, ведущей 
семейной ценностью является внешняя социальная ак-
тивность (профессиональная, общественная). Их притя-
зания в этой сфере существенно выше, чем в других, а 
также выше ожиданий исполнения этих обязанностей от 
своих жён. 

Для мужей из 1-ой группы (жена с высокой самооцен-
кой и муж со средней самооценкой) второй по важности 
семейной ценностью является эмоционально-психо-
терапевтическая функция брака, которая менее важна 
для остальных групп. При этом все мужья с разной само-
оценкой ориентированы на то, что именно жена возьмет 
на себя роль «эмоционального лидера» семьи в вопро-
сах коррекции психологического климата, оказания мо-
ральной и эмоциональной поддержки, создания «психо-
терапевтической атмосферы».

В сфере интимных отношений мужья не демонстри-
руют зависимость от уровня собственной самооценки, 
однако, ценность секса возрастает от 1-ой группы (вы-
сокая самооценка у жены и средняя у мужа) к 3-ьей (низ-
кая самооценка у жены и средняя у мужа). Возможно, это 
свидетельствует о связи сексуальных отношений в паре 

именно с самооценкой жён. 

В иерархии семейных ценностей мужей с разным 
уровнем самооценки второй по важности у мужчин с вы-
сокой и средней самооценкой из 3-ьей группы (низкая 
самооценка у жены и средняя у мужа) является сфера 
личностной идентификации с супругой. Это соответству-
ет ценности этой сферы для жён со средней самооценкой. 

Интересно отметить, что в молодых семьях мужья с 
разным уровнем самооценки предъявляют невысокие 
требования к своим супругам в хозяйственно-бытовой 
сфере и даже наоборот, готовы брать на себя больше 
обязанностей по дому. 

Из таблицы 3 очевидно, что мужья с разной самооцен-
кой готовы брать на себя больше ответственности за вы-
полнение почти всех ролей, кроме эмоционально-психо-
терапевтической. В области внешней привлекательности 
мужья так же отдают первенство своим супругам. 

Резюмируя сказанное, сделаем следующие выводы: 
статистически значимый результат по распределению 
ролей был выявлен только в третьей группе по шкале 
«организатор семейной субкультуры». По результатам 
анализа частот ответов мы сформировали таблицу 3, от-
ражающую только значимые показатели.

В таблице 3 наглядно видно, что жёны и мужья, не-
зависимо от уровня их самооценки, ожидают в роли 
кормильца семьи видеть мужа. Это свидетельствует о 
сохраняющемся влиянии на новые поколения устоев 
жизнедеятельности семей патриархального типа. 

По результатам анализа эмпирических данных мы 
описали каждую группу. 

1-ая группа: высокая самооценка у жены и средняя 
самооценка у мужа. Наивысшими ценностями для семей-
ной жизни супруги считают (в порядке убывания): 1) со-
циальную активность, 2) эмоционально-психотерапев-
тическую сферу и 3) внешнюю привлекательность. 

Хотя оба супруга демонстрируют высокий уровень 
притязаний в сфере социальной активности, они оба так 
же считают, что роль кормильца в семье исполняет муж. 
Следовательно, женщины с высокой самооценкой стре-
мятся к самореализации, но не готовы возвести её в ранг 
обязанности. Мужья, в свою очередь, этого и не требуют. 

Эмоциональная сфера является второй по значимо-
сти для этих пар. Жёны хотят видеть в роли лидера в 
этой сфере своего партнёра, но признают, что всё же 
сами исполняют эту роль. Мужья ожидают этого от жён, 
но полагают, что тоже принимают участие в исполне-
нии этой роли. 
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В хозяйственно-бытовой и родительской сферах ожи-
дания мужей ниже, чем их притязания. Что соответствует 
высоким ожиданиям жён и их низким притязаниям. 

Наименее значимой сферой в этом кластере являют-
ся интимные отношения. Жёны возлагают ответствен-
ность за роль сексуального партнёра в равной мере на 
обоих супругов, в то время как мужья полагают, что в 
большей степени секс зависит от них. 

2-ая группа: жёны со средней самооценкой и мужья 
с высокой самооценкой. Наивысшими ценностями для 
семейной жизни супруги считают (для каждого супруга 
порядок отличается): 1) личностную идентификацию с 
партнёром, 2) социальную активность и 3) эмоциональ-
но-психотерапевтическая сфера. 

Оба супруга в качестве кормильца видят мужа, хотя 
притязания выше ожиданий у обоих партнёров. Соответ-
ственно, как и в 1 кластере женщины со средней само-
оценкой тоже стремятся к самореализации, но не гото-
вы взять на себя обязанности «добытчика». Мужья этой 
группы тоже этого не требуют. 

Сфера личностной идентификации важна для этой 
группы. Супруги полагают общность интересов, потреб-
ностей, ценностных ориентаций, совместное время-
препровождение одним из важнейших факторов для 
стабильности семьи. В этих семьях роль организатора 
субкультуры исполняется обоими супругами, а роль ор-
ганизатора досуга несколько в большей мере лежит на 
плечах мужа. 

Эмоционального лидерства супруги ожидают друг от 
друга. Однако мужья полагают, что жёны всё же в боль-
шей степени оказывают поддержку, чем они сами. 

Хозяйственно-бытовая сфера находится на среднем 
уровне значимости в этом кластере. Супруги готовы де-
лить домашние обязанности поровну, хотя жёны отмечают 
более активную позицию мужей в реализации этой роли.

Интимная сфера хоть и находится на среднем уровне, 
но всё же менее значима для пары относительно дру-

гих сфер. Тем не менее, жёны хотят видеть своих мужей 
внешне очень привлекательными и полагают, что имен-
но муж ответственен за активную сексуальную позицию 
в паре. 

3-ья группа: жена с низкой самооценкой и муж со 
средней самооценкой. Эта группа характеризуется наи-
более равномерным распределением ценностей среди 
всех сфер семейной жизни. 

Наивысшей ценностью для семейной жизни супруги 
считают социальную активность. Так же оба полагают, 
что роль кормильца исполняется мужем. Притязания 
жён в этой сфере незначительно выше, чем ожидания от 
мужа. Мужья же полностью готовы брать эти обязанно-
сти на себя.

Второй по ценности сферой для жён с низкой самоо-
ценкой является эмоционально-психотерапевтическая. 
Они не готовы брать на себя лидерство и ждут этого от 
своего супруга. Однако мужья считают, что эту роль всё 
же исполняют их жёны. 

Второй по ценности сферой для мужей этой группы 
является личностная идентификация с супругой. Они ви-
дят себя и в качестве лидеров в роли организатора се-
мейной субкультуры и организации досуга. Для жён она 
тоже важна, и они, в свою очередь, полагают, что именно 
они отвечают за организацию развлечений. 

Сфера сексуальной жизни в этой группе более значи-
ма, чем в остальных. Супруги полагают, что активность 
в интимной сфере в большей степени проявляет жена. 
Мужья ожидают от своих спутниц и привлекательности 
во внешнем виде, что в целом соответствует притязани-
ям жён. 

В хозяйственно-бытовой и родительской сферах ожи-
дания мужей ниже, чем их притязания. Что соответствует 
высоким ожиданиям жён и их низким притязаниям. 

Полученные результаты проведённого эмпирическо-
го исследования позволяют сделать следующие выводы:

Таблица 3.

Группа
«Психотерапевт» Кормилец Досуг Хозяин Сексуальный 

партнёр
Субкультура

1. Высокая самооценка у 
жены и средняя у мужа

Жена Жена Муж

Муж Муж Муж

2. Средняя самооценка у 
жены и высокая у мужа

Жена Скорее муж Скорее муж Муж Скорее муж

Муж Скорее жена Муж

3. Низкая самооценка у 
жены и средняя у мужа

Жена Скорее муж Жена Скорее жена

Муж Жена Муж Скорее муж Скорее муж Скорее жена Муж
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 — В молодых семьях, независимо от соотношения 
уровней самооценки супругов в паре, и у жён, и 
у мужей наблюдается средний уровень ролевой 
адекватности, определяемый различием между 
ролевыми притязаниями партнера и ролевыми 
ожиданиями самого супруга. Это свидетельству-
ет о достаточно высоком совпадении добрачных 
представлений о жизни в семье и того порядка 
в распределении семейных ролей, который осу-
ществлён в реальности. 

 — В молодых семьях жёны, независимо от уровня 
их самооценки, ожидают в роли кормильца се-
мьи видеть своего супруга. Это свидетельствует 
о сохраняющемся влиянии на новые поколения 
устоев жизнедеятельности семей патриархально-
го типа и находится в некотором противоречии с 
высокой ценностью собственной социальной ак-
тивности, которую демонстрируют жёны.

 — В области социальной активности у женщин на-
блюдается увеличение притязаний с увеличением 
уровня самооценки. А именно: жёны с высокой 
самооценкой готовы всю свою энергию направ-
лять в сферу внешней социальной активности 
(профессиональной, общественной), а остальные 
обязанности предоставить мужу. Жёны со сред-
ней самооценкой ожидают более равномерного 
распределения семейных обязанностей. Жёны с 
низкой самооценкой не готовы взять на себя от-
ветственность за выполнение почти всех ролей и 
ждут активности от мужа.

 — Жёнам с высокой самооценкой важна внешняя 
привлекательность, значимость которой умень-
шается со снижением уровня самооценки. По-
добная связь наблюдается в сфере социальной 
активности, психотерапевтической и хозяйствен-
но-бытовой. 

 — В сфере интимных отношений, чем выше само-
оценка женщины, тем ниже ценность этой области 

для неё. То есть тем меньше жена считает сексу-
альную гармонию важным условием супружеского 
счастья, и её отношение к мужу меньше зависит от 
её оценки мужа как сексуального партнера. В сфе-
ре интимных отношений мужья не демонстрируют 
зависимость от уровня собственной самооценки, 
однако, ценность секса меняется в зависимости 
от уровня самооценки партнёрши. Возможно, это 
свидетельствует о связи сексуальных отношений в 
паре именно с самооценкой жён.

 — В иерархии семейных ценностей жён с разным 
уровнем самооценки наибольшие различия на-
блюдаются в сфере личностной идентификации с 
супругом: она наиболее важна для женщин со сред-
ней самооценкой, в то время как для жён с низкой 
и высокой самооценкой не является ведущей. 

 — У мужей в молодых семьях, независимо от уров-
ня их самооценки, ведущей семейной ценностью 
является собственная внешняя социальная актив-
ность (профессиональная, общественная), кото-
рую они рассматривают как важный фактор ста-
бильности брачно-семейных отношений.

 — Мужья с разной самооценкой готовы брать на 
себя больше ответственности за выполнение 
почти всех ролей, кроме эмоционально-психо-
терапевтической. Они ориентированы на то, что 
именно жена возьмет на себя роль «эмоциональ-
ного лидера» семьи в вопросах коррекции пси-
хологического климата, оказания моральной и 
эмоциональной поддержки, создания «психоте-
рапевтической атмосферы». В области внешней 
привлекательности мужья так же ориентированы 
на красивый и опрятный вид своих жён. 

 — В молодых семьях мужья с разным уровнем са-
мооценки предъявляют невысокие требования к 
своим супругам в хозяйственно-бытовой сфере и 
даже наоборот, готовы брать на себя больше обя-
занностей по дому.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу восстановления психосоматического 
расстройства личности, проявленного на уровне выраженности патологии 
сердечно-сосудистой системы. Представлены результаты исследования при-
менения метода Тай чи — цигун в психологической коррекции пациентов с 
психосоматическими сердечно-сосудистыми нарушениями. В рамках рабо-
ты был выявлен положительный эффект в результате регулярного использо-
вания упражнений Тай чи — цигун, которые улучшили психоэмоциональное 
состояние пациентов и восстановили их функциональные параметры сер-
дечно-сосудистой сферы, что позволило сделать вывод об эффективности 
метода Тай чи - цигун как средства психологической коррекции данного кон-
тингента пациентов. Статья может быть полезна обучающимся на психологи-
ческих факультетах и практикующим психологам.

Ключевые слова: психологическая коррекция, тай чи – цигун, сердечно-со-
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THE POSSIBILITIES 
OF THE TAI CHI — QIGONG METHOD 
IN THE RECOVERY OF PSYCHOSOMATIC 
CARDIOVASCULAR DISORDERS

Shafai Hassan

Summary: The article is devoted to the restoration of psychosomatic 
personality disorder, manifested at the level of severity of pathology of 
the cardiovascular system. The results of the study of the use of the Tai 
chi – qigong method in the psychological correction of patients with 
psychosomatic cardiovascular disorders are presented. A positive effect 
was revealed as a result of regular use of Tai chi – qigong exercises, which 
improved the psycho-emotional state of patients and restored their 
parameters of the cardiovascular sphere, which allowed us to conclude 
that the method is effective as a means of psychological correction of 
this contingent of patients. The article may be useful for students of 
psychological faculties and practicing psychologists.

Keywords: psychological correction, tai chi – qigong, cardiovascular 
disorders, psychosomatic pathology, stress.

Введение

На современном этапе развития общества патоло-
гия сердечно-сосудистой системы занимает ли-
дирующую позицию среди других заболеваний. 

Данное связано с увеличением количества пациентов 
с психосоматическими заболеваниями, в которых пре-
валируют симптоматические проявления, характерные 
для сердечно-сосудистой системы (ССС) [9]. В последние 
годы многие составляющие жизни усугубляют ее каче-
ство, так как люди вынужденны находится в условиях 
стрессовой ситуации, которая вызвана экономической 
нестабильностью, неизвестными вирусами, появлением 
страха из-за нарушения безопасного хода жизни и мно-
гими другими составляющими, отрицательно влияющи-
ми на их психоэмоциональный фон в целом. Данное вы-
зывает повышенную тревожность, которая в результате 
длительных негативных событий, происходящих в стра-
не и мире, стала постоянной психологической эмоцией 
большого числа индивидов [8]. 

В свою очередь, эмоциональные переживания могут 
носить разный характер. При сильном внешнем раздра-
жителе, которым является внешняя среда жизни чело-

века, личность реагирует на уровне психологической 
травмы, что привносит нарушения в работу вегетатив-
ной нервной системы, отвечающей за работу всех функ-
циональных процессов в организме, которые в ответ на 
внешние условия приобретают новый функциональный 
образ, соответствующий патологическим сердечно-со-
судистым проявлениям [7]. Длительные отрицательные 
факторы средовых условий жизни также вызывают нару-
шения в работе автономной нервной системы, приводя к 
нарушению стабильности в регуляции кровообращения 
как ответной реакции на хронический стресс, который 
в рамках длительного временного промежутка тревож-
ного эмоционального состояния приводит к психосома-
тической патологии сердечно-сосудистой системы, где 
первичным синдромом является нарушение сердечного 
ритма [3]. При продолжительности интенсивной нагруз-
ки психоэмоционального аспекта, сопряженного с вы-
соким ритмом жизни переходит стадию вынужденного 
адаптированного режима под внешние обстоятельства, 
что вызывает у индивидов отклонения в частоте сердеч-
ных сокращений, стабильности артериального давления 
или появление боли в области сердца. Это объясняется 
тем, что за счет особенностей анатомо-функционально-
го состояния сердечно-сосудистой системы, при уве-
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личении естественной нагрузки на организм человека 
равной физиологическим нормам, характерным для 
благоприятного режима дня с комфортным для него 
темпом, например, при увеличении физической или 
эмоциональной составляющей отрицательного аспекта 
для личности, будет активно стимулироваться ток кро-
ви, приводя к перегрузке как сердечную мышцу, так и 
всю сердечно-сосудистую систему, вызывая ее перена-
пряжение в работе, что способствует нарушению сокра-
тимой способности сердца и развитию патологических 
синдромов ССС [2]. 

Так, у индивидов, подверженных стрессовым ситуаци-
ям, будут преобладать нарушения в сердечно-сосудистой 
системе, имеющие психосоматический характер, так как 
они вызваны эмоциональными перегрузками, влияющи-
ми в том числе и на их двигательную активность в факто-
рах увеличения ее скорости и темпа. А учитывая многие 
неблагоприятные составляющие внешних условий жиз-
ни, носящих глобальный и масштабный характер данное 
характерно для большого числа индивидов. А значит, 
данному контингенту необходимо оказывать психологи-
ческую помощь, позволяющую стабилизировать их вну-
треннее эмоциональное состояние на уровне повыше-
ния их адаптационных психоэмоциональных свойств за 
счет применения средств психокоррекции, которые бы 
позволили также восстанавливать их функциональные 
сердечные показатели. Одним из таких средств, позволя-
ющем нормализовать функциональные показатели ССС 
индивида, является метод Тай чи – цигун [6].

Тай чи – цигун — это метод психокоррекции, сочета-
ющий в себе динамические и дыхательные упражнения, 
которые регулируют все процессы в организме, способ-
ствуя нормализации темпа самопроявления индивида 
во внешней среде и на внутреннем уровне самоощуще-
ния за счет активизации процессов, приводящих к са-
морегуляции организма [10]. Свойственные характери-
стики метода Тай чи – цигун соответствуют параметрам 
психологической коррекции, позволяющей восстано-
вить психоэмоциональный фон индивида и повысить 
его адаптационные резервные психологические силы 
организма. Поэтому изучение, влияния упражнений Тай 
чи – цигун на пациентов с психосоматическими симпто-
мами сердечно-сосудистой системы актуальны на со-
временном этапе развития общества [4].

Цель работы — определить возможности метода Тай 
чи – цигун в восстановлении пациентов с психосомати-
ческими нарушениями в сердечно-сосудистой системе. 

В данной работе была использована методика диа-
гностики уровня социальной фрустрированности Л.И. 
Вассермана в адаптации В.В. Бойко. Полученные дан-
ные в результате опроса по данной методики позволя-
ют определить уровень удовлетворения или, напротив, 

неудовлетворения, а также положительного или отри-
цательного отношения личности к различным аспектам 
своей жизни и факторам жизнедеятельности с учетом пе-
реживаний относительно социальных параметров внеш-
ней среды, что отразит личные особенности индивида в 
критериях устойчивости к стрессовым ситуациям, кото-
рые являются причиной невозможности достижения ими 
желаемых целей в рамках высокого качества жизни [1]. 

Диагностический опросник имеет 20 вопросов, на ко-
торые респонденты отвечали в параметрах: полностью 
удовлетворен, скорее удовлетворен, затрудняюсь отве-
тить, скорее не удовлетворен, не удовлетворен полно-
стью. Полученные результаты были подсчитаны на ос-
нове готовых ключей и позволили определить уровень 
психического напряжения личности, которая провоци-
рует психосоматические проявления в ССС.

Для подсчета результатов был использован стандарт-
ный метод математического подсчета.

Данное исследование проведено на базах больницы 
Арази и поликлиники Рази города Тебриз, Иран. Психо-
логической диагностики были подвержены 30 пациен-
тов с психосоматическими расстройствами в сердеч-
но-сосудистой системе. Возраст респондентов был в 
пределах от 28 до 62 лет. 

Результаты данного исследования были детально 
проанализированы с разносторонним анализом всех 
выявленных данных, что позволило определить параме-
тры эффективности применения метода Тай чи – цигун в 
психологической коррекции пациентов с психосомати-
ческой патологией ССС.

Надо отметить, что психологическая коррекция ме-
тодом Тай чи – цигун началась после подробного объяс-
нения пациентам его действия на организм. Также заня-
тия проводились в группах по 5 человек, что позволило 
корректировать выполнение упражнений по методу Тай 
чи – цигун у каждого из пациентов. Занятия были еже-
дневно в течении 20 дней. 

Так, на первом этапе исследования до применения 
психологической коррекции на основе проведения диа-
гностической методики было выявлено, что у 90% паци-
ентов присутствует повышенный уровень фрустриро-
ванности и только у 10% исследуемых – ее пониженный 
уровень, что отражает наличие внутреннего напряже-
ния практически у всех пациентов.

Полученные данные отразили резко выраженные 
личные проявления у большинства индивидов с психо-
соматической патологией ССС в параметрах внутренней 
тревоги, стресса на фоне психоэмоциональной напря-
женности, которая была вызвана личной неудовлетво-
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ренностью относительно происходящего во внешней 
среде, индивидуальных условий жизни и отношений в 
социуме, проявленных на уровне благополучия, безо-
пасности и в виде высказывания уважения к их личности, 
оценки их талантов, созданных для них возможностей 
проявить себя. У исследуемых выражены переживания 
относительно внешних условий, которые несут подавля-
ющих фактор для них, отрицательно влияя на их жизнь. 
Таким образом, они чувствуют себя подавленными, так-
же данные факторы вызывают у них понижение эмоци-
онального фона, снижение активности и социальную де-
задаптацию, которая усугубляет внутреннее напряжение 
за счет отсутствия ощущения положительных перспектив 
относительно улучшения внешних обстоятельств жизни, 
которые бы способствовали ее благополучному ходу [5]. 

После проведения курса психологической коррек-
ции методом Тай чи – цигун была проведена повторная 
диагностика, которая отразила результативные показа-
тели в динамике, позволяя определить эффективность 
упражнений оздоравливающего метода на психоэмоци-
ональную сферу пациентов, которая при нормализации 
создала условия для стабилизации у них патологических 
сердечно-сосудистых проявлений. 

Результаты повторной диагностики показали, что 
86,6% пациентов имеют низкий уровень фрустрирован-
ности, а у остальных 13,4% респондентов был выявлен 
умеренный уровень внутренней напряженности. 

Полученные данные в динамике показали улучшение 

психоэмоционального состояния пациентов, что отраз-
илось на нормализации их показателей ССС, так как они 
все отметили улучшение своего физического состояния 
и значительного уменьшения проявлений патологиче-
ских симптомов со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы. Также полученные данные отразили улучшение по-
казателей когнитивно-мнестической сферы, улучшилось 
их восприятие внешних условий жизни, самоконтроль, 
память, концентрация внимания. 

Таким образом, результаты исследования показали, 
что метод Тай чи – цигун обладает возможностью оз-
доравливающего воздействия на организм пациентов 
с психосоматическими расстройствами на уровне ССС. 
Регулярное выполнение упражнений Тай чи – цигун по-
зволяет нормализовать артериальное давление, улуч-
шает кровообращение, способствует развитию вынос-
ливости, стабилизирует частоту сердечных сокращений, 
нормализует согласованную функциональность систем 
организма, улучшает эмоциональную устойчивость и са-
моконтроль личности.

Вывод

Метод Тай чи – цигун может успешно применяться 
для коррекции психосоматических нарушений в сер-
дечно-сосудистой системе, так как регулярное выпол-
нение данных упражнений способствует уменьшению 
внутреннего психического напряжения этой категории 
пациентов, восстанавливая их психоэмоциональное со-
стояние и нормализуя показатели ССС.
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Аннотация: В статье формулируется оригинальная концепция созидания, 
основанная на антропологическом принципе. Актуальность представлен-
ной концепции связана с важностью формирования у учащихся высшей 
школы деятельностной установки по отношению к самому себе и окружаю-
щей действительности. Предлагаемая автором концепция созидания шире 
концепций творчества, разрабатываемых многими исследователями. Она 
включает в себя следующие этапы: 1) самосозидание (познание человеком 
самого себя, «самотворчество»); 2) делосозидание (реализация своих цен-
ностей и целей в творческом труде); 3) создание семьи и воспитание детей; 
4) историософия и созидание культуры (осмысление каждым человеком 
своего места в историко-культурном контексте). Концепция созидания яв-
ляется жизнестроительной установкой каждого человека, а не только людей 
творческих профессий. Концепция созидания в философии С.Н. Булгакова ре-
конструируется с опорой на тексты его произведений. Проводится сравнение 
идей С.Н. Булгакова применительно к концепции созидания с идеями других 
отечественных философов (В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, С.Л. Франка, 
И.А. Ильина). В результате проведенного анализа выявлено, что С.Н. Булга-
ков видел задачу земной жизни человека в постижении им своего софийного 
первообраза и творческом воплощении его в конкретных исторических ус-
ловиях. Преодоление антиномичности исторического существования чело-
века и его сотворчество с Богом возможно при благодатной помощи Бога, 
передаваемой в церковных таинствах. Каждый человек призван к святости 
и обожению вопреки антиномичности исторического бытия. В заключении 
делается вывод об актуальности исторического оптимизма С.Н. Булгакова, 
призывающего к мужеству личного творческого созидания несмотря на эс-
хатологический трагизм истории.

Ключевые слова: концепция созидания, самосозидание, делосозидание, 
творчество, философия хозяйства, созидание семьи, историософия, софий-
ный первообраз, антиномичность, эсхатология.

THE CONCEPT OF CREATIVE DOING 
IN THE PHILOSOPHY OF S.N. BULGAKOV

E. Gladysheva

Summary: In this article, the author formulates an original concept of 
creative doing based on the anthropological principle. The relevance of 
the presented concept is connected with the importance of developing 
in higher school students the desire for a holistic harmonious personality 
and a creative attitude in relation to oneself and the surrounding 
reality. The concept of creative doing proposed by the author is broader 
than the concepts of creativity developed by many researchers. The 
concept of creative doing consists of four points: 1) creation of oneself 
(self-knowledge by a person, «self-creation»); 2) building his own 
business (realization of one’s values and goals in his work); 3) building 
a family and raising children; 4) historiosophy and the creation of culture 
(understanding of each person’s place in the historical and cultural 
context). The concept of creative doing is the life-building attitude of 
every person, not just people of creative professions. The concept of 
creative doing in the philosophy of S.N. Bulgakov is reconstructed based 
on the texts of his philosophical works. The author compares the ideas of 
S.N. Bulgakov in relation to the concept of creative doing with the ideas 
of other Russian philosophers (V.S. Solovyov, P.A. Florensky, S.L. Frank, 
I.A. Ilyin). As a result of the analysis, it was revealed that S.N. Bulgakov 
saw the task of man’s earthly life in his comprehension of his Sophia 
prototype and its creative embodiment in concrete historical conditions. 
Overcoming the antinomian nature of man’s historical existence and 
his co-creation with God is possible with the gracious help of God, 
transmitted in the church sacraments. Every person is called to holiness 
and deification in spite of the antinomian nature of historical existence. In 
conclusion, the conclusion is made about the relevance of S.N. Bulgakov’s 
historical optimism, which calls for the bravery of personal creative doing 
despite the eschatological tragedy of history.

Keywords: the concept of creative doing, creation of oneself, business 
creation, creativity, economic philosophy, family creation, historiosophy, 
Sophian prototype, antinomy, eschatology.

В настоящее время наша страна переживает непро-
стое время формирования мировоззренческой па-
радигмы, что вызвано как историческими, так и ду-

ховными причинами. В этих условиях важно сохранить и 
освоить весь положительный исторический опыт. Свою 
роль в этом процессе играет и философия русского за-
рубежья, донесшая до нас осмысление отечественными 
мыслителями кризисных событий XX века. Предлагаемая 
концепция созидания, рассмотренная на примере фило-
софии С.Н. Булгакова, вносит свой вклад в формирова-
ние творческой установки у современной молодежи, на-
правленной на воспитание гармоничной личности. 

На разработку концепции созидания автора статьи 
вдохновила книга А.В. Гулыги «Русская идея и ее творцы», 
особенно мысль философа о том, что «русская идея — это 
предчувствие общей беды и мысль о всеобщем спасении» 
[1, С.33]. Близкой является идея А.А. Ермичева, рассматри-
вающего историю русской философии как «одействова-
ние истины»[2, С.9-27]. «Самотворчество» и творчество 
связывает с антропологией С.Н. Булгакова О.В. Щекалева 
[3, С.140-153]. Исследователь И.В. Батурина трактует пони-
мание философом творчества как «встречу и таинствен-
ное взаимопроникновение двух миров – имманентного и 
трансцендентного, как преображение творения и мира». 

DOI 10.37882/2500-3682.2023.02.05
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И.В. Батурина пишет о необходимости для человека, со-
гласно С.Н. Булгакову, стремиться к цельности в личной 
и социальной жизни, во всех видах его деятельности и в 
общем его отношении к миру [4]. Это подчеркивает вза-
имосвязь всех этапов созидательного проекта человека. 

Особенностью представленной концепции созида-
ния является то, что она была сформирована автором 
после обобщения материала, накопленного в результате 
воспитательной работы со студентами вуза на протяже-
нии 20 лет [5, 6]. Концепция созидания сформулирована 
автором статьи в предшествующих работах [7, 8]. Пред-
лагаемая работа направлена на выявление концепции 
созидания в философии С.Н. Булгакова. 

Концепция созидания представляет собой антропо-
логическую установку, состоящую из нескольких этапов: 
1) самосозидание – понимание человеком смысла своей 
жизни и своей личной иерархии ценностей; 2) делосози-
дание (человек – активная, творческая личность, в труде и 
творчестве реализующая свои ценности); 3) созидание се-
мьи и воспитание детей; 4) историософия и культура (ос-
мысление человеком исторических и культурных собы-
тий и соотнесение с ними своей жизни и деятельности). 
Предлагаемая работа является попыткой рассмотреть 
философские идеи С.Н. Булгакова в связи с обозначенны-
ми выше этапами жизнедеятельности каждого человека.

Исследование проведено на материале работ второ-
го (религиозно-философского) периода творчества С.Н. 
Булгакова [9]: «Философия хозяйства» (1912), «Свет не-
вечерний» (1917), а также некоторых статей (1909, 1910, 
1912, 1914 гг.)

1. Самосозидание

Согласно христианскому мировоззрению, человек 
создан Богом по Его образу и подобию. С.Н. Булгаков 
пояснял, что образ Божий человеку дан, подобие (упо-
добление Богу) задано. Философ выдвигал как метафи-
зически недоказуемую гипотезу о существовании души 
человека до ее земного воплощения в Божественной 
Софии и ее свободном сотворчестве-согласии с Богом-
Творцом о своем собственном качественном своео-
бразии: «Создание нас как свободных существ такими, 
а не иными, было не без нашего на то согласия, творе-
ние было вместе с тем и нашим самотворением…» [10, 
с. 218]. Вслед за Платоном, С.Н. Булгаков полагал, что 
когда душа вступает в земной мир, ее задача – «вспом-
нить», распознать свой предвечный софийный образ и 
осуществить его в конкретных исторических условиях: 
«Человек есть свободный выполнитель своей темы, и 
это осуществление себя, выявление своей данности–за-
данности, раскрытие своего существа, осуществление 
в себе своего собственного подобия и есть творчество, 
человеку доступное» [11, с. 303]. 

Как образ Божий человек свободен. Эта свобода ан-
тиномична. Она не начинается с «чистого листа», т.к. в 
земной жизни у каждого человека есть задание – стро-
ительство своего «внутреннего человека» (вспомним 
Г.С. Сковороду). Человек свободен принять свой перво-
образ, вторично согласиться с ним уже в историческом 
существовании и воплотить его, тем самым включиться 
в движение к Богочеловечеству (центростремительное 
движение к Богу). Однако, он может и не согласиться 
включаться в этот процесс воссоединения с Божеством, 
замкнуться на своей самости и автоматически подпасть 
под власть ничто, из которого и был создан (центробеж-
ное движение от Бога). 

В человеке есть как бы одновременно бытие и небы-
тие, т.е. антиномизм существует уже при творении чело-
века, а не только после грехопадения. Удаление от Бога 
есть погружение в хаос, «глухое ничто»: «Тварь вся имеет 
подполье, хотя может и не знать об этом, в него не опу-
скаться…Хотеть себя в собственной самости, замыкать 
себя в своей тварности как в абсолютном – значит хотеть 
подполья и утверждаться на нем» [11, с. 161]. Такое под-
полье человека гениально изобразил в своих романах 
Ф.М. Достоевский.

Взаимоотношения человека с миром также антино-
мичны: человек одновременно един с миром и не един. 
Человек изначально как последнее творение содержит 
в себе всю материю и весь животный мир. О единстве 
человека и мира свидетельствует, по мысли С.Н. Булга-
кова, «наречение имен животным в раю», которое было 
«как бы духовным завершением творения». Вслед за 
П.А. Флоренским (также считал и А.Ф. Лосев), С.Н. Булга-
ков полагал, что имя не случайно, а выражает сущность 
вещи, «опознаваемой человеком» как «метафизическим 
центром мироздания» и «все-организмом» [11, С.249]. 
По С.Н. Булгакову, идея эволюции справедлива не в том 
смысле, что человек – случайное ее завершение (фило-
соф был не согласен с теорией Ч. Дарвина), а в том, что 
вся программа животного мира уже содержится в самом 
человеке. С другой стороны, человек выше мира и как 
бы вне его (человек не может приравнять себя к вещам 
или животным). 

К образу Божьему в человеке относится его ипостас-
ность. Отсветом триипостасности Божества в человеке 
является тройственный состав его души: воля, ум и чув-
ство. Воля соотносится с добром, ум – с истиной, чув-
ство – с красотой. Соответственно, Божественное един-
ство Добра, Истины и Красоты представлено в человеке 
в подвиге воли, познании и искусстве. Получается, что 
задание человека – жить в триединстве истины, добра и 
красоты [11, С.245]. 

С образом Божьим также связано творчество. Чело-
век призван Богом не только творчески воплотить в дей-
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ствительность свой предвечный софийный первообраз, 
но и продолжить начатое Богом творение мира. Напри-
мер, рай был создан в одной части земли, а человек дол-
жен распространить его во всей Вселенной [12, С.638]. 
Вообще, «самотворчество» (самосозидание) и творче-
ство мира связаны: «И задачей земного человеческого 
творчества является, в конце концов, найти свой под-
линный, вечносущий лик, себя выявить…причем всякое 
творчество по своему существу есть самосозидание, са-
мотворчество» [11, с. 212].

Грехопадение повредило природу человека. Чело-
век перестал непосредственно воспринимать присут-
ствие Божие и себя как духовное существо, теперь он 
«находится в плену у плоти» [12, С.638]. При грехопаде-
нии «стихия освобожденного ничто, прорвавшись в мир, 
окружила всякую тварь ледяным холодом одиночества, 
разъединила всеединое…тогда родилось наше малое я, 
которое раздувается в я космическое, весь мир считая 
своим престолом» (появление «самости», эгоцентризма) 
[11, С.227].

В раю телесность человека была иной («духовная 
телесность»). Здесь С.Н. Булгаков опирается на понима-
ние телесности В.С. Соловьевым (чье учение он называл 
«религиозным материализмом») [13]. Грехопадение вно-
сит в телесность косность, тяжесть материи («кожаные 
одежды»), «похоть плоти». Следствием этого явились бо-
лезни, старение и физическая смерть. Грехопадение че-
ловека повредило и мир. Человек призван спасти и мир 
(и всю тварь), спасая себя: «Первородный грех принес с 
собой не субстанциональную, но лишь функциональную 
порчу мира, «мир во зле лежит», но не есть зло, оно есть 
его состояние, а не естество» [11, с. 234]. Тем более, что 
после грехопадения «человек пленник, а не раб, и у него 
остаются черты его царственного происхождения» [12, 
С.638]. Человек призван к обожению (через церковные 
таинства), «своими силами, как бы ни были они велики, 
человек не может извлечь себя из пучины греха и оздо-
ровить свою природу» [11, С.295]. Через обожение чело-
вечества произойдет и обожение мира. Все христиане 
призваны к святости, но преображение и воскресение 
— дело Бога (новый эон, новая космическая эра). 

Смерть С.Н. Булгаков считал крайним злом, но она не 
есть полное истребление жизни, а как бы ее замирание 
[11, С.233]. Философ пишет, что для исторического че-
ловека после грехопадения бессмертие было бы мукой, 
«смерть стала благодеянием – спасением от жизни на за-
чумленной земле» [11, С.275]. С.Н. Булгаков (вслед за Вл. 
Соловьевым и Достоевским) верил, что в конце концов 
«спасется вся тварь до последнего создания Божьего» 
[11, С.295].

Интересно сравнить взгляды С.Н. Булгакова с идеями 
И.А. Ильина и С.Л. Франка. И.А. Ильин считал, что зада-

ча человека – прорваться к внутреннему, сущностному 
уровню своей души – духу, связанному с миром Боже-
ственным, и стать как бы проводником Божественных 
идей в конкретной исторической реальности [14, С.220]. 
С.Л. Франк также считал, что «в нас самих или на том по-
роге, который соединяет последние глубины нашего я 
с еще большими, последними глубинами бытия», есть 
истинное абсолютное бытие [15, С.44]. Душа двусостав-
на: она выступает как бытие для себя и, одновременно, 
как медиум, среда для откровения духовного бытия [16, 
С.394-395]. Итак, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин и С.Л. Франк 
подчеркивают наличие внешнего и внутреннего уров-
ней бытия человека. В отличие от Ильина и Франка (где 
человек постигает волю Бога относительно самого себя 
и, соответственно, качественно определяется непосред-
ственно в момент своей земной жизни), у С.Н. Булгако-
ва человек должен вспомнить свою идею-первообраз в 
Божественной Софии, на которую он уже согласился в 
довременном существовании, т.е. качественное опреде-
ление его души осуществляется ранее его земной жизни. 

Итак, несмотря на антиномичность самого сотворен-
ного человека (бытие и ничто, свобода и необходимость) 
и антиномичность его существования в мире задачей са-
мосозидания человека является постижение и воплоще-
ние софийного первообраза.

2. Делосозидание

Рассмотрим осмысление С.Н. Булгаковым земного де-
лания человека по его работе «Философия хозяйства». 
Основой философии хозяйства как действия человека в 
мире является антропология. С.Н. Булгаков подчеркивал 
связь философии хозяйства с религиозным мировоззре-
нием и выступал против отождествления экономизма с 
материализмом [16, С.303].

Хозяйство в широком смысле слова философ опре-
делял как «борьбу за жизнь с враждебными силами при-
роды в целях защиты…в стремлении ими овладеть, при-
ручить их, сделаться их хозяином» [10, С.84]. Несмотря 
на трудность хозяйства, в нем заключена полнота жизни 
человека: «Только тот живет полной жизнью, кто спосо-
бен к труду и действительно трудится» [10, с. 88].

Субъектом хозяйства выступает Мировая душа или 
объединенное человечество. Тварная София (истори-
ческое человечество) связана с Софией Божественной 
(метафизическим человечеством), поэтому «через кору 
вещества светится София Божественная» как смысл хо-
зяйства, истории, науки и искусства [10, С.158]. 

Хозяйство антиномично: софийно в своей основе 
и несофийно в реальности. Изначально природа была 
живым организмом. После грехопадения материя стано-
вится косной, физический мир из организма превраща-
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ется в механизм. Задача Мировой души – восстановить 
космос как организм при помощи хозяйства [10, С.112-
113]. Но в то же время, задача хозяйства не может быть 
завершена в этом эоне силами исторического человече-
ства, она будет прервана Концом Света. 

Антиномичность хозяйства проявляется и в наличии 
в нем творческого и рабского состояний: «Хозяйство 
есть творчество как всякое человеческое делание. Но 
в то же время хозяйство есть рабство необходимости, 
нужде и корысти, несовместимое с творчеством и вдох-
новением» [11, с. 305]. Сравнению хозяйства с искус-
ством Булгаков посвятил отдельный параграф работы 
«Свет невечерний» [10, С.304-309]. Хозяйство связано и 
с культурой [10, С.155-157]. 

Отдельно С.Н. Булгаков говорит о связи хозяйства 
с наукой. Человек как микрокосм является центром 
макрокосма, содержит в себе весь мир потенциально. 
Философ связывал научную деятельность с вопрошани-
ем ученого, соотносимым с Платоновским «знанием как 
припоминанием». По мысли С.Н. Булгакова, хозяйство 
основано на науке, а наука хозяйственна [10, С. 144, 148, 
182-183, 191-192, 198].

Человек – творец. Однако, он творит не абсолютно 
новое, а из созданных Богом элементов (граница твор-
ческой мощи человека – невозможность создать новую 
жизнь). Есть изначальные софийные образцы, постигая 
которые и воссоздавая их, человек созидает путем орга-
низованного хозяйства. С.Н. Булгаков подчеркивал, что 
хозяйственная деятельность – не теургия, а софиургия 
[11, С.310-316]. Исследователь О.В. Щекалева считает, что 
творит не София, а человек (связывает творчество с ан-
тропологией, а не софиологией) [3]. Однако, образцы для 
творчества, идеи человек прозревает в Божественной Со-
фии. В работе «Свет невечерний» С.Н. Булгаков разделил 
теургию как действие Бога в мире, хотя и совершаемое в 
человеке и через человека, и человеческое действие, «со-
вершаемое силой божественной софийности, ему прису-
щей», называя второе «антропоургией» или «софиургией» 
[11, С.320]. Мы видим, что сам философ антропоургию 
(действие человека) и софиургию (действие Софии) здесь 
отождествляет. Можно, по-видимому, сказать, что София 
творит через человека или человек творит в силу своей 
софийности. Философ считал человеческое творчество, 
лишенное софийности (когда художник творит как бы «от 
себя»), демоническим: «Человеческое творчество - воссо-
зидание. Творчество, претендующее на абсолютную ори-
гинальность, ведет к сатанизму» [10, с. 160].

В каждом индивидуальном труде запечатлен опыт 
всех предшествующих поколений. Для индивидуально-
го сознания это скрыто, поэтому историческое хозяй-
ство часто предстает как арена борьбы и конкуренции 
со всеми историческими ошибками. Так мы встречается 

с антиномизмом индивидуального и социального хозяй-
ствования [10, С.138-139, 152-153, 157-158]. 

Итак, в делосозидании антиномичность хозяйствен-
ной деятельности (софийная основа и несофийная ре-
альность, творчество и рабство, свобода и необходи-
мость, частное и общее) соединяется с непрерывностью 
(внутренней логикой и преемственностью) и прерывно-
стью (эсхатологическим концом).

3. Созидание семьи, воспитание детей

В семье, как и в любой человеческой общности, по 
мысли С.Н. Булгакова, осуществляется софийный идеал 
единства человечества («да будут все едино»), когда ин-
дивидуальности становятся центрами любви и объеди-
нения, а не обособления [10, С.153]. Семья рассматри-
валась философом как воссоздание райских отношений 
между людьми. По мысли философа, череда рождений в 
семье, смена поколений уже предопределены в Софии. 
Душа человека до времени уже выбрала (согласилась с 
волей Бога), где, когда и у кого родиться. Ребенок и до 
рождения уже есть у родителей, при рождении проис-
ходит их встреча [10, С.258]. В идеале семейные отно-
шения, любовное единение людей распространяется на 
все общество. 

Булгаков первоначально разрабатывал учение о ме-
тафизической двуполости человека [10, С.270]. Философ 
связывал с двуполостью каждого человека такие черты, 
как гениальность (способность прозревать, «зачинать» 
идеи) и талантливость (способность их вынашивать и 
воплощать в жизнь) [3]. Впоследствии С.Н. Булгаков от-
казался от идеи андрогина, разделив мужское и женское 
(которые не связаны с полом) и мужеское и женствен-
ное, связанные с понятием пола, на что указывает иссле-
дователь А.П. Козырев [19].

Если сравнить мысли С.Н. Булгакова о семье с идея-
ми на эту тему И.А. Ильина, то Булгаков не анализирует 
столь подробно, как это делал Ильин, проблему воспита-
ния детей. И.А. Ильин понимал воспитание как передачу 
традиционных духовных ценностей следующим поколе-
ниям [20], связывая с семьей понятия Отечества, патрио-
тизма, правосознания и государства [8].

4. Историософия, культура

Поскольку не каждый человек – поэт или художник, 
а концепция созидания стремится быть применима ко 
всем без исключения людям, мы не будем специально 
останавливаться на вопросе о культуре и искусстве, ссы-
лаясь на статью И.В. Батуриной о философии творчества 
С.Н. Булгакова [4]. 

Рассмотрим более подробно его историософию. Пре-
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жде всего, следует указать на соотнесенность таких идей 
в Божественной Софии, как индивид, семья, род, нация 
и все человечество. С.Н. Булгаков считал, что основы 
индивидуальности онтологически сокрыты в роде [11, 
С.202-203]. С.М. Половинкин связал персонализм Булга-
кова (как и П.А. Флоренского) с монадологией Лейбница 
[21]. Согласно С.Н. Булгакову, единство человеческого 
рода исторически выражается в поисках общественного 
идеала и солидарности людей и никогда и ничем не мо-
жет быть уничтожено, т.к. «находится за пределами исто-
рической досягаемости» [21, С.154]. 

В вопросе о творце истории мы сталкиваемся опять 
с антиномией: история творится Богом и в то же время 
историю создают конкретные люди в конкретных исто-
рических обстоятельствах [21, С.172]. К жизни вечной че-
ловек может прийти только через его конкретную исто-
рическую судьбу (соотношение временного и вечного) 
[23, С.431]. 

Антиномичным оказывается понимание свободы 
воли человека и Божественного предопределения 
(«предетерминированности») [23, С.183]. Высшей за-
кономерностью истории философ называл «промысл 
Божий, путем необходимости ведущий человека». Од-
нако, «эта метафизическая детерминированность не от-
меняет, но, напротив, предполагает свободу как основу 
истории» [10, С.232]. Таким образом, свобода челове-
ка распространяется на различие способов или путей 
решения мировых задач, однако, рано или поздно все 
мировые задачи будут решены и само Божие творение 
человечество не может погубить или существенно ис-
портить [11, С.183]. Здесь мы видим исторический опти-
мизм С.Н. Булгакова.

Можно обозначить еще одну антиномичность отно-
сительно понимания истории: история священна, нам 
неведом ее смысл, это дело рук Божиих, но вместе с тем 
это и наша задача, мы должны относиться к ней «прагма-
тически» [23, С.428].

Еще одна историческая антиномичность, отме-
ченная С.Н. Булгаковым: творческий оптимизм («про-
гресс» в истории) и ее трагичность [23, С.416]. Трагедия 
заключается не только в самом конце истории, но и в 
длящейся исторической борьбе добра и зла, оконча-
ние которой относится мыслителем только к новому 
эону [23, С.427]. Следует указать, что отличие филосо-
фии С.Н. Булгакова от «примирительной философии 
Вл. Соловьева» состоит именно в подчеркивании, 
вслед за П.А. Флоренским, антиномичности земного 
существования человечества.

Выводы

На основе проведенного нами анализа произве-
дений С.Н. Булгакова можно выделить основные идеи 
применительно к концепции созидания: задачей зем-
ной жизни человека является постижение софийного 
первообраза и его творческая реализация в конкретных 
исторических условиях, создание семьи со своей «вто-
рой половиной», рождение и воспитание детей, пред-
находимых уже в Божественной Софии, преодоление 
антиномичности своего существования через благодат-
ную помощь Бога, подаваемую в церковных таинствах и 
Божьем промысле. Каждый человек призван к святости, 
обожению и сотворчеству с Богом вопреки антиномич-
ности и трагизму истории. 

Концепция созидания, рассмотренная на примере 
философии С.Н. Булгакова, представляется значимой 
для современного гуманитарного образования в выс-
шей школе, особенно при задаче соединения образо-
вательного и воспитательного компонентов. Личность, 
понимая саму себя, свою иерархию ценностей и окру-
жающую действительность, наиболее гармонично и 
плодотворно сможет вписать свою жизнь в историче-
скую реальность. Оптимистичный призыв С.Н. Булга-
кова к творческому созиданию вопреки трагичности 
истории представляет собой ценнейший опыт отече-
ственной философской традиции.
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Аннотация: В настоящей статье автором рассматривается проблема «Рус-
ского мира» как социокультурного феномена России. Автор обращается 
внимание на исторические предпосылки формирования «Русского мира», 
указывает на современную позицию со стороны официальных властей и рос-
сийского общества по отношению к русскому зарубежью. Концепт «Русский 
мир» формировался длительное время и прошел путь от стадии стихийного 
становления.
 Как отмечает автор, выросшие на русской почве, пропитанные русским 
духом, славянофильские мыслители выдвигали позицию истинно-христи-
анских основ России. Напротив, евразийские мыслители выдвигали тезис о 
понимании «Русского мира» через призму эволюции русского православия, 
которое они полагали прямым наследником византийского христианства. По 
мнению автора, разная роль христианской этики обусловила различия рос-
сийской и западной цивилизации, что связано с языческими рудиментами 
культуры русского мира. 

Ключевые слова: русский мир, русская культура, социокультурный феномен, 
российское общество, социум.

«RUSSIAN WORLD» AS SOCIOCULTURAL 
PHENOMENON OF RUSSIA

T. Nikolaeva

Summary: In this article, the author considers the problem of the 
«Russian World» as a sociocultural phenomenon of Russia. The author 
draws attention to the historical prerequisites for the formation of 
the «Russian World,» points to the modern position on the part of the 
official authorities and Russian society in relation to the Russian foreign 
countries. The concept of «Russian World» was formed for a long time and 
went from the stage of spontaneous formation.
As the author notes, growing up on Russian soil, saturated with Russian 
spirit, Slavophile thinkers put forward the position of the true Christian 
foundations of Russia. On the contrary, Eurasian thinkers put forward 
the thesis of understanding the «Russian World» through the prism of 
the evolution of Russian Orthodoxy, which they believed to be the direct 
heir to Byzantine Christianity. According to the author, the different role 
of Christian ethics determined the differences between Russian and 
Western civilization, which is associated with pagan rudiments of the 
culture of the Russian world.

Keywords: Russian world, Russian culture, sociocultural phenomenon, 
Russian society, society.

Одним из наиболее активно используемых в госу-
дарственной, публицистической, общественной 
риторике последних лет является термин «Рус-

ский мир». Его нельзя счесть достаточно устоявшимся в 
науке, он не имеет единой трактовки, потому рассматри-
вать его следует во всем множестве коннотаций.

Несмотря на то, что концепция Русского мира как со-
циокультурного феномена возникла менее двух десяти-
летий назад, сам термин появился совсем недавно, при 
этом четкое определение данного понятия на сегодняш-
ний день отсутствует в научном поле, нередко даже на 
официальном уровне оно трактуется однобоко, лишь 
как мир русского зарубежья [1-3]. 

При этом понятие и сама проблематика вопроса вы-
зывают живой интерес у политиков, дипломатов, социо-
логов, философов граждан других стран. Утверждению и 
вхождению в общественный обиход указанного термина 
способствовало открытие в 2007 году фонда «Русский 
мир», деятельность которого направлена на поддержку 
проектов соотечественников, проживающих за рубе-
жом, расширение сферы применения русского языка. 

Процесс поиска новых форм взаимодействия с рус-
ской диаспорой и признанием политической актуаль-

ности вопросов «Русского мира» стал основой для 
разработки и принятия Федерального закона «О госу-
дарственной политике Российской Федерации в отно-
шении соотечественников за рубежом» [4].

В последние годы со стороны официальных властей и 
российского общества произошли перемены по отноше-
нию к русскому зарубежью. Появилось осознание того, что 
сограждане, проживающие за рубежом постоянно, - это 
большой социальный и культурный пласт нашего государ-
ства, который длительное время оставался без внимания. 
Для исправления сложной ситуации Россия разрабатыва-
ет и реализовывает множество специальных программ, 
мероприятий и фондов, но существует также проблемы, 
которые еще необходимо исправить, для современно-
го этапа глобализации характерны две разновекторные 
тенденции: с одной стороны, увеличивается взаимосвязь 
и взаимозависимость народов, с другой - повышается со-
перничество между государствами и цивилизациями.

Концепт «Русский мир» формировался длительное 
время, и прошел путь от стадии стихийного становле-
ния до периода институциализации, который продол-
жается и сейчас.

Следует отметить ярко выраженную полярность по-
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зиций, что во многом обусловлено сложностью и много-
гранностью социокультурных процессов, в частности 
отражения религиозной картины мира. 

В рамках настоящей статьи нами предлагается рас-
сматривать проблему «Русского мира» учитывая сло-
жившееся общественное отношение к религиозной и 
церковно-исторической проблематике, давая оценоч-
ные суждения.

Фундаментальные труды русских ученых конца XIX - 
начала XX вв. (В.В. Болотова, А.А. Бронзова, С.М Зарина, 
А.Л. Катанского, П.М. Минина, В.И. Несмелова), богосло-
вов русского зарубежья (В.В. Зеньковского, Л.П. Карсави-
на, В.Н. Лосского), а также современных исследователей 
(С.С. Аверинцев, В.В. Бычкова, М.А. Гарнцева, Д.С. Лихаче-
ва, А.И. Сидорова, Р.В. Светлова, Е.А. Торчинова, С.С. Хо-
ружего) показывают взаимосвязанность проблематики 
«Русского мира» и религиозности российского социума.

Особое внимание своеобразию России уделяли сла-
вянофилы и не стремились к усилению ее конфронтации 
с Европой, вполне определенно высказываясь о прин-
ципиальных различиях, существующих между ними [5]. 
Для них - это два различных типа общества, один из ко-
торых характеризуется православием, другой - католи-
цизмом и протестантизмом. При этом они не столько 
критиковали Европу, скорее стремились определить 
специфичность путей собственного развития. Очевидно, 
что резкая антиевропейская риторика в первую очередь 
была нацелена на предостережение России от сделан-
ных Европой ошибок. Ибо славянофилы были не просто 
противниками европейских нововведений, усматрива-
ющими идеал России не в будущем, а в прошлом. Они 
стремились не к русской старине, а к коренным основам 
русской жизни, к пути древней Руси, ибо он является не 
просто прежним, но истинным.

Выросшие на русской почве, пропитанные русским 
духом, славянофильские мыслители были неотделимы от 
русской истории, излагая которую они стремились объ-
яснить ее из нее самой, ни коим образом не подгоняя под 
иностранные схемы. Постоянно развивая данные идеи, 
славянофилы, много спорили и рассуждали о судьбах 
России. В итоге они формулируют самобытную русскую 
философскую мысль - философское оформление созда-
ваемого ими образа «Русского мира». Значительное вли-
яние на него, по их утверждениям, оказало русское пра-
вославие и русская община. Славянофилы стремились не 
к прошлому, усматривая в нем идеал, а ориентируясь на 
лучшие образцы, коренные основы русской жизни, бы-
стрее и эффективнее приближать будущее. 

Как отмечает современный исследователь Н.А. Моисе-
ева, славянофилов можно назвать консервативными про-
грессистами, ибо славянофильство сочетает в себе не толь-

ко консервативные, но и либеральные взгляды и идеи [6].

У славянофилов формировавшаяся на истинно-
христианских православно-общинных основах Россия 
противостоит Европе, характеризующейся ложно-хри-
стианскими католическо-протестантскими индивидуали-
стическими началами. Полагая необходимым не только 
сохранять, но и умножать величие России, они обосно-
вывали необходимость формирования славянской ци-
вилизации, противостоящей цивилизации европейской. 
Только встав во главе ее, Россия способна реализовать 
свою мировую историческую миссию. Данное утвержде-
ние было существенно переработано Ю.В. Бромлеем. Его 
трактовка образа России зачастую характеризуется куль-
минационной точкой всего славянофильского направле-
ния благодаря тому, что он смог в концентрированном 
виде выразить всю мощь славянофильской идеи [7].

Н.Я. Данилевский указывал на то, что невозможно 
ограничиваться лишь делением истории на древнюю, 
среднюю и новую, т.к. подобный подход не может ис-
черпать всего ее содержания. Альтернативой служило 
выделение трех этапов в истории каждой народности, 
а именно, этнографического (период формирования 
национального характера), государственного (когда ус-
ловием самобытного развития народа выступает госу-
дарство), цивилизационного (период культурного твор-
чества народа, время растраты накопленного запаса), 
венцом которого является период естественного конца 
культуры [8]. 

Выступая против отождествления Европы с судьба-
ми всего человечества, Н.Я. Данилевский указывает, что 
Европа не признает Россию, не хочет принять ее в свою 
семью народов, так как стремится ее ассимилировать, 
лишить независимой, самобытной жизни. В ее глазах она 
может обрести достоинство только тогда, когда утратит 
свой национальный облик. Н.Я. Данилевского явно воз-
мущало, что Европа, относящаяся к России как к своей 
крепостной девке, требует, чтобы она держала руки по 
швам, когда ей вздумается бить ее [8]. Омрачали образ 
России и некоторые ее внутренние реформаторские 
преобразования.

Так, например, в результате деятельности Петра I она 
серьезно «заразилась» и надолго заболела болезнью, 
название которой «европейничание». И автор «России 
и Европы» тщательно исследовал ее основные формы. В 
первую очередь, внутренний строй национальной жиз-
ни, народный быт подверглись искажению и порче. Да-
лее произошло заимствование различных иностранных 
учреждений, которое было охарактеризовано как без-
думное. Наконец, национальная политика стала рассма-
триваться сквозь «иностранные очки», которая означала 
первоочередную заботу об иностранном интересе. Н.Я. 
Данилевский в этой связи сравнивает Россию с поме-
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щиком Фамусовым - персонажем пьесы А.С. Грибоедова 
«Горе от ума», для которого первостепенное значение 
имело мнение княгини Марьи Алексеевны. Россия сама 
возвела Европу в сан «общей Марьи Алексевны», кото-
рая выступала в качестве «верховной решительницы 
достоинства наших поступков». Нравственным двигате-
лем перестала быть народная совесть, ее место занял 
трусливый страх перед Европой, ее приговорами, либо 
похвалами, от которых Россия получала «унизительнот-
щеславное удовольствие» [8].

По мнению Н.Я. Данилевского, у России имеется аль-
тернатива развития. Она может вместе с другими сла-
вянскими народами пойти по пути образования всес-
лавянской цивилизации. В противном случае ей грозит 
перспектива полной утраты своего культурно - истори-
ческого значения. Иными словами, только объединен-
ное Славянство может противостоять объединенной 
Европе. 

Таким образом, Н.Я. Данилевский - мыслитель, поды-
тоживший учение ранних славянофилов. Однако в от-
личие от них ему, как справедливо отмечал В.Н. Иванов, 
задача синтеза Запада и России Н.Я. Данилевскому была 
чужда, чего нельзя сказать о первых славянофилах, ко-
торых эта задача увлекла [9]. 

Идеолог панславизма являлся противником попыток 
славянофилов, поиска решения исторической задачи 
применительно ко всему человечеству. Поэтому он огра-
ничивался разработкой отдельных культурно-историче-
ских типов, особо выделяя возглавляемый Россией всес-
лавянский. Тем самым он предостерегал от навязывания 
Западом всему миру собственного цивилизационного 
пути, выдаваемого за общечеловеческий. Данные идеи 
активно развивал К.Н. Леонтьев. Являясь сторонником 
концепции циклического развития вслед за Н.Я. Дани-
левским он выделял три периода в естественном раз-
витии всех общественных организмов. Он их называл 
периодами первичной простоты, цветущей сложности и 
вторичного смесительного упрощения. Кстати, послед-
ний период его особенно интересовал.

К.Н. Леонтьев ощущал нарастание в России бездухов-
ности, связанной с насаждением разрушительной для 
России европейской массовой культуры. Именно этим 
объясняется его нелюбовь к тем славянские народы, 
которые попали под европейское влияние, в большей 
или меньшей мере были развращены ею. Так же, по его 
мнению, некоторые славянские народы, подвергшиеся 
западному политическому порабощению, все же смогли 
сохранить истинно славянские и православные черты. 
Однако он явно огорчен тем, что славянского в славян-
ских народах остается все меньше, а его место все боль-
ше занимает европейское. Протестуя против сближения 
России с обуржуазившимися славянскими народами, он 

полагал, что именно русские долгое время жили соб-
ственной государственно-политической жизнью, а, сле-
довательно, это позволило им накопить больше своего 
собственного, нежели другие славяне [10]. 

Поэтому единственной задачей, которая заботила 
К.Н. Леонтьева до конца жизни, являлось исследование 
яркой культурной самобытности России. И отнюдь не 
случайно, что она получила обоснование в сборнике 
статей, названных автором «Восток, Россия и славян-
ство». Автор также указывал на необходимость русским 
проникаться восточными (индийскими, китайскими ту-
рецкими) началами, при этом крепко охранять все гре-
ко-византийское наследство [10]. Неудивительно, что 
именно в К.Н. Леонтьеве евразийские мыслители видели 
в одного из своих идейных предшественников.

Евразийские мыслители выдвигали тезис о понима-
нии «Русского мира» через призму эволюции русского 
православия, которое они полагали прямым наследни-
ком византийского христианства. Способствуя созданию 
по византийским образцам могучей Российской державы, 
оно, по словам евразийцев, позволяло русским в полной 
мере осознать себя русскими. Русские искренне верны 
православию, а потому противоестественно перенимать 
религии нехристианского Востока. Однако не будет чуж-
дым заимствование у него уважительного отношения к 
религии. Поэтому в своей работе «Верхи и низы русской 
культуры (этническая основа русской культуры)» Н.С. Тру-
бецкой, призывал отказаться от любых изменений в «дог-
матической сути нашей веры». Более того, по его мнению, 
вера должна превратиться в такой же центр жизни каким 
для индуса является его вера [11]. Вера впредь не долж-
на больше представлять лишь некую сумму отвлеченных 
формул. Кроме того, вера должна представлять собой 
важнейший основополагающий фактор формирования 
образа России, ее облика повседневной жизни.

При этом евразийцы не приветствовали различного 
рода заявления, касающиеся потребности России в ши-
роком проникновении в нее европейской цивилизации. 
Для них был очевидным тот факт, что подобный сцена-
рий сулит России стать повторением Европы, ее копи-
ей или «третьестепенным уподоблением». В частности,  
П.Н. Савицкий вопрошал: «кому интересны зады евро-
пейской цивилизации, когда можно обращаться к пере-
довым ее представителям?» [12].

Таким образом, представителями социологии и фи-
лософии были сформулированы требования к осущест-
влению «духовной троичности» как основы «Русского 
мира» - справедливости в мирской жизни, роль христи-
ан и христианства.

Справедливость в мирской жизни человека понима-
ется как торжество добра над злом во всех сферах его 
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жизнедеятельности. А.С. Ахиезер считал, что общество 
и личность реагируют на кризисную ситуацию или со-
циальные опасности, как правило, двумя основными 
способами. При этом оба способа реагирования явля-
ются по своей направленности и содержанию социаль-
но-иерархичными. В одном случае, общество и личность 
вырабатывают инновационные идеи, открывающие 
новые творческие возможности более эффективных 
социальных решений, в другом случае, реагирование 
происходит на основе возврата к старым ценностям, 
оправдавшим себя в прошлом [13]. В указанном плане 
его влияния на генезис русской культуры, большое зна-
чение имеют разработки некоторых исследователей та-
ких, как: П.П. Гайденко, В.В. Ильин, Г. В. Флоровский, рас-
смотревших историю русского мира, его религиозности 
и их взаимодействие с культурой социума, Е.И. Смирно-
вым, А.А. Спасским, А. Шмеманом, М.С. Каганом и других, 
анализировавших историческое значение христианских 
традиций в странах «русского мира».

Разная роль христианской этики обусловила разли-
чия российской и западной цивилизации, что связано с 

языческими рудиментами культуры русского мира. Так, 
итальянский славист Р. Пиккио в этой связи предпола-
гал использование восточными славянами не языковых 
форм, вводимых миссионерами византийской церкви, а 
именно свойственных их местной традиции [14]. Нали-
чие социально-духовных противоречий в отечествен-
ной истории увязано с попыткой оформления, смире-
ния и упорядочивания всего многообразие традиций на 
пути формирования единовластия, которое к имперско-
му периоду осознавалось в триаде «православие, само-
державие, народность».

Вышеназванные особенности развития «Русского 
мира» как социокультурного феномена повлияли на по-
литические процессы в России и формирование всей го-
сударственной машины. 

Таким образом, в современном глобализирующемся 
мегасоциуме русским может считать себя не только че-
ловек, который родился и вырос в России (этнофор), но 
и разделяющий ценности русской культуры, принимаю-
щий духовность «Русского мира».
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Аннотация: В статье определена сущность деловых комплиментов, их от-
личие от похвалы и лести. Доказывается, что комплимент является одним 
из самых эффективных приемов делового общения. Представлены виды 
комплиментов в деловом общении, механизмы конструирования деловых 
комплиментов и способы их усиления, а также правильные ответы на них. 
Статья снабжена примерами из опыта личного делового общения и конкрет-
ными практическими рекомендациями.

Ключевые слова: комплименты, похвала, лесть, положительные эмоции, 
эффективная коммуникация, активные формы поведения, взаимовыгодные 
отношения, диалог, ценности, убеждения, самоидентификация.

FUNCTIONS OF BUSINESS COMPLIMENTS 
IN LABOR COLLECTIVES

V. Pukhir

Summary: The article defines the essence of the business compliment, 
their difference from praise and from flattery. In this article presented 
kinds of compliments in business communication, mechanisms of 
creating business compliments and ways of their increasing. Also author 
give the correct answers for compliments. In the article there are many 
examples from the personal experience of business communication. The 
author provides concrete and practical recommendations.

Keywords: compliments, praise, flattery, positive emotions, effective 
communication, active forms of behavior, mutually beneficial 
relationships, dialogue, values, beliefs, self-identification.

Человечество так устроено, что любое сообщество 
всегда «обрастало» ритуалами – с доисторических 
времен и до наших дней. Люди во время общения 

всегда стремились выразить взаимное уважение и до-
верие, обозначить положение в обществе и готовность 
к сотрудничеству. Для этого служили вербальные и не-
вербальные знаки коммуникации. Целью данной статьи 
является представление и обоснование речевых при-
емов, помогающих вызвать у собеседника мгновенную 
симпатию, создать быстрое взаимопонимание. Наша за-
дача – рассмотреть силу похвалы и комплиментов, нераз-
умность лести и то, как эффективно пользоваться этими 
мощными инструментами в процессе делового общения.

В группу факторов, повышающих эффективность вза-
имодействия в трудовых коллективах, входит этикет и та-
кие способы социально-психологического воздействия 
людей друг на друга, как похвала, выражение симпатии, 
признательности, уважение, включая комплименты. С 
их помощью удовлетворяется важная психологическая 
потребность личности - потребность в положительных 
эмоциях. Коллега или клиент, удовлетворяющие эту нашу 
потребность, воспринимаются нами как приятные люди.

Ряд экспериментальных работ показали, что симпатии 
могут возникать и как результат положительных оценок 
со стороны партнеров по деловому общению. Это проис-
ходит оттого, что мы склонны симпатизировать тем лю-
дям, которые оценивают нашу работу (или характер, спо-
собности) положительно; и проявлять настороженность 
и недоверие к тем, кто оценивает нас отрицательно. Как 
экспериментально установили американские психологи 

Р. Девис и П. Хофтон, «мы с симпатией относимся к людям, 
которые симпатизируют нам, и с антипатией к тем, кто так 
же относится к нам» [5, с.81]. В многочисленных экспери-
ментах было показано, что люди, дающие завышенную (с 
точки зрения самого адресата) оценку, воспринимаются 
им в целом более позитивно, чем дающие заниженную и 
даже адекватную оценку. Первым приписывается боль-
ший уровень «понимания», чем вторым, с ними хотят 
иметь общее дело и т.п.

В одном из экспериментов я попросила своих студен-
тов прочитать рецензии на только что вышедшую моно-
графию по современным образовательным технологиям 
в ВУЗе. Одна рецензия была хвалебной, а вторая – руга-
тельной. Рецензент, настроенный критически, показался 
студентам менее симпатичным, чем рецензент, написав-
ший положительную рецензию. Можно сделать вывод, 
что тот, кто хвалит человека (даже другого), оценивается 
свидетелями как более привлекательный!

Определим сущность комплимента. Большинство 
авторов определяют комплимент как любезные, при-
ятные слова, лестное замечание или отзыв, выражение 
одобрения, уважения, признания или восхищения; коро-
че говоря – похвала. Лейл Лаундес, автор нашумевшего 
бестселлера «Как влюбить в себя любого?» утверждает, 
что, в сущности, комплименты – наиболее широко ис-
пользуемый и общепризнанный прием в деловом обще-
нии, помогающий получить все, что пожелаешь. Правда, 
отмечает Лаундес, «в современном мире отнюдь не вся-
кий вкрадчивый льстец способен добиться своего, удач-
но ввернув комплимент». [3, с.231].
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Однако, приведенное выше определение компли-
мента (в широком смысле), помимо собственно ком-
плимента (в узком смысле), включает такие понятия, 
как лесть и похвала. К сожалению, авторы (в том числе 
и госпожа Лаундес), пишущие о комплиментах, не уде-
ляют этой особенности должного внимания и использу-
ют определения, под которые подходит и то, и другое, 
и третье. Вот почему большинство приводимых ими 
«комплиментов» на самом деле являются похвалой, а 
иногда и лестью, эффективность которых значительно 
уступает комплиментам. С такой установкой автор на-
стоящей статьи абсолютно согласен с ведущим специ-
алистом по этикету из Санкт Петербурга, психологом 
Виктором Шейновым [4, с.14-18]. С психологической и 
этической точки зрения истинный комплимент, похвала 
и лесть, применяемые в деловой коммуникации, прин-
ципиально различны.

Для успеха в деловом общении следует помнить 
о том, что чем приятнее будет людям общаться друг с 
другом, тем выше будет шанс удачно решить деловую 
проблему или заключить сделку. Показать деловым пар-
тнерам, что вы ими интересуетесь, позволяют компли-
менты, которые Виктор Шейнов определяет как при-
ятные слова, содержащие небольшое преувеличение 
положительных качеств человека. ( С этим опреде-
лением комплимента полностью согласен автор настоя-
щей статьи). В таком определении комплимента содер-
жится, «пристройка снизу», то есть, тот, кто произносит 
комплимент, возвышает собеседника над ним самим (а в 
иных случаях и над самим собой, как бы смотрит на него 
снизу вверх). В похвале же содержится «пристройка 
сверху» (эти термины ввел основатель трансактного ана-
лиза Эрик Берн). [2,с.123-126]. Действительно, похвала 
– это положительная оценка со стороны вышестоящего 
лица работы нижестоящего («Вы безупречно выполнили 
эту работу, Марина Ивановна!»). Иной раз полученная 
похвала не доставляет удовольствия, потому что похва-
ливший осуществляет «пристройку сверху». Аналогич-
ное настроение возникает и при других «пристройках 
сверху» (например, в приказах, которые не подлежат 
обсуждению или в навязчивых советах).

Специалист в области делового общения Асмолова 
М.Л. настаивает на размежевании понятий комплимен-
та и похвалы, основываясь на том, что основная цель 
похвалы – дать положительную оценку деятельности 
работника (т.е. это и есть «пристройка сверху»). Цель 
же комплимента – сообщить о добром расположении 
к человеку («пристройка снизу») [1,с.13]. Я вполне со-
гласна с этим мнением. Действительно, показателем 
успешности для похвалы является принятие оценки, а 
показателем неуспеха – ее отклонение. Однако, если 
произносится комплимент, но принимающий его не со-
гласен с говорящим, это вовсе не означает неуспех для 
адресата. К тому же, похвала предполагает оценку де-

ловых качеств, умений, навыков, знаний адресата. Что-
бы получит похвалу, нужно совершить некий поступок, 
проявив себя с положительной стороны. К комплимен-
ту же не применимы столь строгие ограничения. Цель 
комплимента – лишь намекнуть на какое-либо досто-
инство человека. ( Давайте сравним: оценка «Ты отлич-
но выполнил работу» - похвала, а восхищение «Как тебе 
удалось в столь сжатые сроки выполнить эту сложную 
работу?» - это комплимент).

Комплимент отличается от лести тем, что допускает 
небольшое преувеличение. Если у собеседника возник-
нет хотя бы крупица подозрения, что ваш комплимент 
(или похвала) небескорыстна, эффект будет обратный 
желаемому. Если ваш комплимент будет неискренним 
или неумелым, он может свести ваши шансы к нулю, и 
вам этот человек уже никогда не будет доверять. В чем 
же разница между комплиментом, от которого «крылья 
вырастают», и лестью, которая приземляет? Это урав-
нение со многими переменными. Сюда входят и ваша 
искренность, и выбор места и времени, и мотивация, и 
формулировка. Большое значение имеют также и само-
оценка адресата, его профессиональный статус, опыт в 
получении комплиментов и мнение о вашем искусстве 
замечать достоинства. (Сравним: «Ольга Васильевна, вы 
самая замечательная на свете заведующая кафедрой» 
(это – лесть!) - и «Ольга Васильевна, как вам удается так 
руководить кафедрой, что в коллективе нет конфликтов, 
все работают слаженно и гармонично?» (это – искренний 
комплимент).

Граница между лестью и комплиментов проходит 
и в области морали. Лесть унизительна, фальшива, ли-
цемерна, манипулятивна. Она не лучшим образом ха-
рактеризует льстеца. Ведь льстец думает, что он умнее 
и его адресату не хватит ума распознать его хитрость. 
На самом деле адресат быстро поймет, что льстец ищет 
выгоду и это его насторожит: «Льстивый человек мед на 
языке, яд в сердце имеет» (М.В. Ломоносов). Поэтому в 
деловом общении комплимент имеет явное преимуще-
ство как более действенный и тонкий инструмент, чем 
лесть и даже похвала.

Умение дать своему коллеге возможность осознать 
собственную значимость для коллектива помогает бы-
стрее получить желаемое. Способность по достоинству 
оценить чей-либо труд, признать его полезность, неза-
менимость, сказать приятные слова человеку создает 
условия для эффективного взаимодействия. Делать 
комплименты выгодно, главное – научиться их произно-
сить умело и вовремя. Комплимент – это самое простое 
средство выстраивания долгосрочных взаимовыгодных 
отношений в деловом мире.

Искусство произносить деловые комплименты – тра-
диционный признак бизнес-культуры. Еще Дейл Карнеги 
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в начале ХХ века определил правило трех плюсов, кото-
рые откроют любую дверь, помогут установить контакт 
с любым человеком без приложения особых усилий. Это 
Улыбка, Имя и Комплимент. 

Каждому деловому человеку необходимо четко опре-
делить для себя: зачем необходимо говорить компли-
менты своим коллегам, клиентам, посетителям и др.? Во-
первых, человек, услышав комплимент в свой адрес по 
поводу определенного качества его личности, на уров-
не подсознания примет его за реальность. Во-вторых, у 
него возникнет чувство удовлетворения, а оно всегда со-
провождается возникновением положительных эмоций. 
В-третьих, положительные эмоции связываются, соглас-
но закону ассоциаций, с их источником и переносятся на 
того, кто их вызвал. Следовательно, возникает притяже-
ние к этому человеку, желание ответить тем же.

Делая комплименты деловым партнерам, мы помога-
ем им чувствовать себя значимыми в глазах других, соз-
даем доброжелательную атмосферу делового контакта. 
Вызывая своими добрыми словами у партнера улыбку 
или приятное удивление, мы хотя бы на какое-то время 
отвлекаемся от собственных проблем и поднимаем свое 
настроение. Наконец, чем больше комплиментов мы де-
лаем людям, тем больше приятных слов возвращается к 
нам! Ведь обмен комплиментами предполагает одну из 
разновидностей диалога.

В деловом общении можно определить следующие 
виды комплиментов.

Искренние комплименты

Они самые ценные, способствуют установлению 
прочных, взаимовыгодных отношений. Как и любой сло-
весные шедевры, искренние комплименты должны быть 
исключительными и по содержанию, и по форме, и по 
исполнению. Но самое главное, чтобы они учитывали 
индивидуальность человека и доставляли ему радость. 
(«Меня всегда поражает широта вашего кругозора!»).

Безопасная похвала

Вместо того, чтобы прямо выразить коллеге свое 
восхищение, в некоторых случаях можно высказать это 
кому-то из его близкого окружения. Предположим, вы 
хотите добиться расположения госпожи N. Не обяза-
тельно говорить ей самой комплимент, можно обратить-
ся к кому-нибудь из ее близкого окружения и сказать 
приблизительно следующее: «Знаете, госпожа N такая 
энергичная! На последнем совещании она сделала бле-
стящее предложение. Когда-нибудь она возглавит нашу 
кафедру!». Социологические исследования показыва-
ют, что в течение двадцати четырех часов ваши слова 
дойдут до N по т.н. «сарафанному радио». Тот факт, что 

добрые вести могут путешествовать по «проводу сара-
фанного радио» - это не новое открытие. Еще в 1632 году 
английский историк и богослов Томас Фуллер написал: 
«Тот, кто хорошо говорит обо мне за глаза – мой друг».

Похвала «Почтового голубя»

Вы можете запомнить чью-то похвалу в адрес ваше-
го коллеги и передать это тому, кому непосредственно 
адресован этот комплимент. Не пропускайте мимо ушей 
добрые слова, которые люди говорят друг про друга! 
(«Знаете, Лариса Григорьевна, о вашей монографии за-
мечательно отзывались «ученые мужи» университета!»). 
Все любят доброго вестника. Когда человек получает по-
хвалу из третьих рук, он благодарен вам так же, как и ав-
тору комплиментов.

Намек на великолепие

Не всегда надо отпускать прямые комплименты в 
адрес своих коллег. Можно просто намекнуть на какие-
нибудь великолепные качества своего собеседника. На-
пример, можно посмотреть на своего коллегу и сказать: 
«У вас явно все в порядке!».

Скрытые комплименты

Это – искусство вставить восторженные слова во 
второстепенную часть реплики, причем, сделать это без 
нажима, как бы в скобках. Только не надо потом возвра-
щаться к вопросу, который содержался в главной части 
реплики. Радость, доставленная вашим нечаянным ком-
плиментом, на некоторое время делает вашего собесед-
ника глухим ко всему, что за ней следует. Скажите колле-
ге: «Вы, Алексей Федорович, с вашим знанием законов 
об авторских правах заметили бы подвох между строк, а 
я, наивная, подписала».

Убойный комплимент

Это умение сказать приятное своему коллеге о не-
коем очень личном и конкретном качестве, которое вы 
у него подметили. Убойный комплимент не имеет ниче-
го общего с фразами типа «Как мне нравится ваш порт-
фель!» или «Вы такой милый!». В качестве убойного ком-
плимента можно привести высказывание: «Ваша статья о 
свободе и ответственности – замечательная!» (конкрет-
ное качество). Этот комплимент нужно делать наедине. 
В убойном комплименте (как, впрочем, и во всяком дру-
гом) должна содержаться немалая доля истины. Иначе 
это будет гнусное лицемерие.

Молниеносная реакция

Если кто-то из ваших коллег заключил успешную сдел-
ку, приготовил фирменный пирог по случаю праздника 
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или рассказал собственное стихотворение, вы должны 
похвалить его незамедлительно! С мгновенной реакци-
ей скажите: «Вы были неподражаемы!». Не бойтесь, что 
вам не поверят. Кратковременная эйфория странным 
образом притупляет способность адресата объективно 
оценивать ситуацию.

 Итак, комплимент – это оружие мастеров. В обраще-
нии с комплиментами надо быть предельно аккуратны-
ми и, конечно же, надо тренироваться в этом деле. Де-
ловые комплименты можно конструировать следующим 
образом. 

*Комплимент офису (кафедре, аудитории, произ-
водственному цеху). «Какой у вас прекрасный кафе-
дральный кабинет! Вашим коллегам наверняка приятно 
находиться в таком помещении!». Это – косвенный ком-
плимент, демонстрирующий заботу руководителя о сво-
их подчиненных 

* Комплимент деловым качествам. В начале дело-
вых переговоров можно произнести следующую фразу: 
«Пунктуальность – это та важнейшая черта цивилизации, 
которая делает нашу жизнь предсказуемой. Господа, 
благодарю за вашу пунктуальность!». Такой позитивный 
настрой будет способствовать быстрому и комфортному 
проведению взаимовыгодных переговоров. 

*Комплимент-сравнение. Автор комплимента заме-
чает особые достижения или восхитительные признаки 
чего-либо и подчеркивает, что и для него это важно и 
ценно. «Мне бы прибавить вашего энтузиазма!».

* Комплимент-провокация. Такие комплименты надо 
произносить крайне осторожно, поскольку сначала 
адресат теряется, ищет слова возмущения, а потом уже 
радуется. «Вы не читаете книг. Вы их «проглатываете». 
Редчайшее качество!».

В качестве способов усиления комплимента могут 
выступать следующие ситуации:

1. Когда мы делаем акцент на своем положительном 
отношении к человеку; «Мне очень нравятся ваша 
доброта и человечность», «вашей силе воли мож-
но позавидовать».

2. Косвенные комплименты сильнее, чем прямые. 
В прямом комплименте коллеги конкретно и на-
глядно подчеркивают причастность адресата к 
чему-то хорошему. Приведу пример прямого ком-
плимента: «Ольга Васильевна, вы написали содер-
жательное пособие по интерактивным формам 
преподавания истории античной философии в 
ВУЗе. Это пособие поможет преподавателям быть 
более креативными!». А вот пример косвенно-
го комплимента: «Такое пособие может написать 
далеко не каждый преподаватель!». Можно про-

износить косвенный комплимент через цитиро-
вание других людей: «Сын моей подруги учился в 
вашем ВУЗе – очень хорошо отзывался об уровне 
преподавания гуманитарных предметов».

3. Чем выше по логическим уровням поднимается 
комплимент, тем он сильнее (но и рискованнее). 
В. Шейнов приводит т.н. «пирамиду логических 
уровней»: в самом низу – окружение, предметный 
мир; на самом верху – самоидентификация чело-
века. Приведу соответствующие примеры из соб-
ственного опыта, двигаясь по «пирамиде» снизу 
вверх. 
а)  Внешние проявления, окружение: «Вы у нас 

раньше не учились? У вас очень запоминаю-
щаяся внешность», «О, я знаю ваш ВУЗ с лучшей 
стороны!», «Вы очень наблюдательны!».

б)  Действия: «Хорошо, что вы позвонили к нам!», 
«Отличный выбор!», «Наш ВУЗ – один из немно-
гих, где вы можете получить достойное гумани-
тарное образование!», «Этот ВУЗ выбирают те, 
кто знает толк!».

в)  Способности: «Приятно иметь дело со знаю-
щим человеком!», «Вы сразу поняли смысл!».

г)  Ценности, убеждения: «Наши студенты достой-
ны самого лучшего обучения», «То, что вы пред-
лагаете, заслуживает пристального внимания!».

д)  Самоидентификация: «Чувствуется, что вы – 
вдумчивый абитуриент (студент)», «Вижу, вы 
очень практичный человек, с вами хочется 
иметь дело», «Вы – опытный специалист, ваши 
знания и опыт очень пригодятся в нашем об-
щем деле». Для успешности такого типа ком-
плиментов нужно лучше знать собеседника.

В деловом общении необходимо не только уметь го-
ворить комплименты, но и правильно их принимать. 
Как показывает практика делового взаимодействия, лю-
дям очень трудно бывает принять похвалу в свой адрес. 
Получив комплимент, многие начинают отнекиваться 
или смущенно бормочут: «Спасибо». Хуже того, они воз-
ражают: «Вообще-то это не так, но все равно спасибо». 
Некоторые отмахиваются, говоря: «Да ладно, просто по-
везло!». Приведу пример из собственной практики. Кол-
лега говорит: «Сегодня вы сделали прекрасную презента-
цию пособия «Активные форм проведения практических 
занятий по философии», а выступавшая отвечает: «Да 
я просто свела несколько советов из Интернета за пять 
минут». Это - не диалог в его истинном смысле. Реагируя 
подобным образом, вы обесцениваете комплимент и тем 
самым наносите автору комплимента незаслуженную 
обиду. Более того, вы ставите под сомнение способность 
вашего доброжелателя правильно воспринимать мир. 
Больше комплиментов вы от него не услышите! Кстати, 
подобные ответы являются для многих одной из при-
чин их нежелания делать комплименты. Автоматически 
отвергать комплимент не следует ни при каких обстоя-
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тельствах! Вы принимаете положительную оценку и на-
чинаете верить ей. Можно следовать простому правилу, 
отвечая просто, с достоинством: «Благодарю вас». 

Французы обычно отвечают универсальной фразой-
клише: «Vous etes gentil», что значит «Вы очень любезны». 
Если эту фразу произнесет американец, это может про-
звучать чопорно. Мы можем выразить дух французского 
gentil, использовав метод бумеранга: если кто-то метнет 
вам комплимент, пусть ваше приятное чувство вернется 
к метателю. Не говорите просто: «Спасибо» или, что еще 
хуже: «Пустяки…». Выразите человеку свою благодар-
ность и найдите способ оплатить ему комплиментом за 
комплимент. И у вас получится замечательный диалог. 
(Например, вы говорите организатору важного научного 

мероприятия: «Все знают, что в деле организации науч-
ных конференций вас, Геннадий Витальевич, не превзой-
ти!», он отвечает: «С таким дружным и работоспособным 
коллективом организовывать и проводить научные се-
минары, конференции и форумы для меня – одно удо-
вольствие!»). 

Комплименты окрыляют, делают людей сильнее и 
неуязвимее. Не только артистам присуща постоянная и 
неутолимая потребность получать свидетельства соб-
ственной значимости и таланта. Представителям всех 
профессий, независимо от уровня интеллекта, опыта ра-
боты, положения в обществе, необходимо подтвержде-
ние их важности и исключительности.
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Аннотация: Целью представленного исследования является рассмотрение 
экологических традиций русского и татарского народов – крупнейших этно-
сов, проживающих на территории Российской Федерации. В статье перечис-
ляются предпосылки, способствующие формированию самобытных экологи-
ческих традиций русского и татарского народов, характеризуется специфика 
их проявления в национально-религиозном и хозяйственно-бытовом аспек-
тах, в народном творчестве, в литературе. В результате анализа делается 
вывод о возможности использовании накопленного опыта ценностного от-
ношения человека к природе как фактора рационализации социоприродных 
взаимодействий.

Ключевые слова: экологические традиции, этносы, природа, культура, фоль-
клор, ценности.

ECOLOGICAL TRADITIONS 
OF THE RUSSIAN AND TATAR PEOPLES

S. Smirnov

Summary: The purpose of the presented study is to consider the 
ecological traditions of the Russian and Tatar peoples - the largest ethnic 
groups living on the territory of the Russian Federation. The article lists 
the prerequisites that contribute to the formation of original ecological 
traditions of the Russian and Tatar peoples, characterizes the specifics 
of their manifestation in the national-religious and household aspects, 
in folk art, in literature. As a result of the analysis, a conclusion is made 
about the possibility of using the accumulated experience of a person’s 
value attitude to nature as a factor in the rationalization of socio-natural 
interactions.

Keywords: ecological traditions, ethnic groups, nature, culture, folklore, 
values.

Введение

Своеобразие любого этноса обусловлено специ-
фичностью проявления его духовной культуры. Ее 
феномены формируют многоцветную палитру от-

ношения человека к природе, обществу и самому себе, 
определяя характер его общественной, политической, 
религиозной и других видов деятельности.

Среди существующего многообразия культур, осо-
бого внимания заслуживает исследование традиций 
в области отношения человека к преобразуемой им 
природе. Актуальность изучения данной проблемы об-
условлена явлениями ухудшения глобальной экологи-
ческой ситуации, требующей, в том числе, осмысления 
и «сохранения того рационального, ценного, что содер-
жит в себе исторический опыт сбалансированного вза-
имодействия общества и природы, аккумулированный 
в экологических традициях народов (этносов)» [1, с. 84]. 

Под экологическими традициями понимают совокуп-
ность народных знаний, умений и навыков, накоплен-
ных человечеством в процессе его взаимодействия с 
природой. Формирование данных традиций началось с 
появления феномена духовной культуры, позволившей 
человеку соотносить себя как разумное, мыслящее су-
щество, обладающее знаниями и ценностями с природой 
– величественным и многообразным миром, существую-
щим и существовавшим за многие миллионы лет до воз-
никновения человека. Данные традиции сформированы 

и поддерживаются народом, отражая накопленное опы-
том предшествующих поколений трепетное, бережное 
отношение человека к природе. В этом смысле культуры 
разных этносов обнаруживают определенное тождество, 
универсальность. Истоками этого тождества является не-
изменность, а точнее вневременность циклов развития 
природы, упорядоченность смены ее различных состоя-
ний, на которые человек, еще несколько сотен лет назад 
живущий в единстве с ней, должен был ориентировать 
свою жизнь и повседневную деятельность. Как верно от-
мечает в этой связи В.М. Тарбаева, «природная среда ста-
новится тем питательным субстратом, вне которого не-
мыслима цивилизация. Вовлекаясь в сферу человеческой 
деятельности, она преобразуется в новые сущности, со-
образно целям каждой новой эпохи и культуры» [2, с. 5-6].

Рассмотрим экологические традиции русского и та-
тарского народов, являющихся, согласно переписи 2010 
года, крупнейшими этносами в составе многонацио-
нального российского государства [3].

Экологические традиции русского народа

Экологические традиции русского народа сложились 
в результате взаимодействия языческой и христианской 
культур, особенностей организации образа жизни, рода 
занятий и хозяйственного уклада этноса в условиях его 
проживания на бескрайних лесных просторах Евразии. 

Ценностное отношение к своей земле, к природе, яв-

DOI 10.37882/2500-3682.2023.02.18



129Серия: Познание №2 февраль 2023 г.

ФИЛОСОФИЯ

ляется характерной особенностью менталитета русского 
человека.

Проявлением этого отношения является повсемест-
ное сохранение веры в духов: водяных, русалок, кики-
мор, леших, домовых, банников, требующих от человека 
доброжелательного отношения к природе и домашнему 
хозяйству. Экологический смысл этих верований заклю-
чается в необходимости сохранения чистоты рек и озер, 
поддержания биологического разнообразия лесов и во-
доемов, порядка в доме.

Отзвуками языческих верований является украше-
ние дома на новогодние праздники еловыми и сосно-
выми ветками, использование с той же целью рожде-
ственских венков, традиции заплетать ветки березы на 
Троицу. Масленичные гуляния с их блинами и сжиганием 
чучела – не что иное, как прославление Солнца, дающе-
го жизнь и тепло. Пасхальные яйца – воплощение новой, 
нарождающейся жизни [4, с. 37]. 

Проявлением бережного отношения к природе являет-
ся запрет на распашку склонов вдоль берегов рек и озер. 
«Не принято пилить отдельно стоящие деревья, растущие 
по краям поля, на сельских улицах, вдоль дорог, по овра-
гам, на кладбищах. В ряде сел продолжают действовать 
традиционные запреты на ранний сбор некоторых ягод и 
орехов, на охоту в период выведения детенышей» [5, с. 33]. 

Высокой моральностью отличается отношение рус-
ского человека к земле: земле-матери, земле-корми-
лице. Так Н.Н. Макарцева отмечает, что «весной детям 
запрещалось бить палкой по земле, так как она была бе-
ременна новым урожаем»[6, с. 83]. 

Ценностное отношение к природе проявляется в суще-
ствовании множества примет, подчеркивающих серьез-
ность отношения русского человека к своему естествен-
ному окружению как к источнику важных сведений. Среди 
них: «воробьи купаются в пыли – быть дождю», «громко 
квакают лягушки – к ясной погоде», «паук плетет паутину – 
к ясному дню», «яркие звезды зимой – к морозу».

Особое отношение у русских сложилось к растениям 
и животным. Березовый венок, к примеру, считался хо-
рошим средством от ревматизма. Еще не так давно перед 
свадьбой невесту обязательно парили березовым вени-
ком, полагая, что это дерево способно отгонять нечистую 
силу, дает женщине плодовитость. Ветвями березы с впле-
тенными лентами, украшали дорожку, ведущую к бане [7]. 
До настоящего времени сохранилась традиция по утрам 
обнимать березу. Считается, что она наполняет человека 
живительной силой, отгоняет зло и привлекает удачу.

Почитание животных отразилось в русских народ-
ных сказках.

Медведь – самый почитаемый в фольклоре зверь, 
которого одновременно любили, уважали и боялись. 
«Михайло Потапыч» – это хозяин тайги, управляющий, 
защищающий лес от непрошеных гостей (чрезмерного 
посещения людьми), организующий «лесной порядок».

Волк – воплощение стойкости и ловкости. Это жи-
вотное концентрирует в себе качества характера рус-
ского человека – его способность бороться, выживать 
вопреки самым сложным жизненным ситуациям (голод, 
неурожай, засуха, наводнение). Почитая волка, русский 
человек осознавал стихийность, величие и непредсказу-
емость природы, свое единство со всеми живыми суще-
ствами вынужденными подчиняться ей.

Лиса (Патрикеевна) – олицетворение хитрости, сме-
калки, воплощение любопытства в освоении всего но-
вого. Изворотливость и бесстрашие лисы, способность 
добывать всё необходимое для жизни, отождествляет 
соответствующие ментальные качества русского чело-
века. Среди этих качеств, такое как смекалка, формирует 
отношение к природе как к источнику самых разноо-
бразных, «явных» и «не явных» благ, которые он может 
использовать на пользу себе и своему хозяйству.

Экологические традиции русского народа нашли 
свое отражение и в поэзии, прославлявшей красоту 
природы. Вспомним замечательные строки советского 
поэта Вероники Тушновой [8]: 

 — Люблю землею пахнущую землю 
 — и под ногой 
 — листвы упругий слой. 
 — Люблю кипенье, вздохи, шелест, шорох, 
 — величественный гул над головой, 
 — брусничники на рыжих косогорах, 
 — кочкарники с каемчатой травой… 
 — Труд муравьев, и птичьи новоселья, 
 — и любопытных белок беготню… 
 — Внезапной грусти, 
 — шумного веселья 
 — чередованье 
 — по сто раз на дню…

Экологические традиции русского народа, таким об-
разом, связаны с его верой в одушевленность сил при-
роды, проявляются в деятельности, направленной на 
сохранение и бережное использование природных бо-
гатств; проявляются в уважительном отношении к зем-
ле как источнику материальных благ. Данные традиции 
находят свое отражение в хозяйственной деятельности 
человека, в фольклорных произведениях, в литературе.

Экологические традиции татарского народа

Экологические традиции татарского народа, во мно-
гом, сформировались под влиянием религиозных веро-
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ваний, а также, обусловлены географией проживания их 
далеких предков. 

Так, татары с особой трепетностью относятся к евро-
пейскому сурку (байбаку), – животному, в прошлом ши-
роко распространенному в степной и лесостепной зоне 
Евразии от Венгрии до Иртыша и практически исчезнув-
шему в результате распашки целинных земель. Сохра-
нение байбака как вида, во много было обусловлено от-
ношением к нему как к священному животному. Связано 
это с тем, что его утреннее поведение несколько напо-
минает исламский религиозный обряд – намаз. Далеко 
не случайным, в этой связи является то обстоятельство, 
что ареал современного распространения байбака в ос-
новном совпадает с местами компактного проживания 
этносов, придерживающихся мусульманских верований 
(Татарстан, Башкортостан, Поволжье, Южный Урал).

Особым почитанием у татарского народа также поль-
зуется белый барс. Предки современных татар – волж-
ско-камские булгары, считали это животное божеством 
плодородия и защитником детей. Белый барс красуется 
на гербе Республики Татарстан.

Распространен среди татар и культ священных дере-
вьев. Под некоторыми, особо почитаемыми лесными ве-
ликанами, люди оставляют ценности и молятся в сторо-
ну Мекки. Под другими – запрещен сбор ягод и грибов. К 
третьим люди даже боятся подходить [9]. 

Особым образом татары относятся к воде. В частности, 
народные традиции запрещают ходить к колодцу с грязны-
ми ведрами. Если женщина будет замечена за этим проступ-
ком, ее ожидает порицание со стороны общественности 
как нерадивой хозяйки. Колодец вообще рассматривает-
ся у татар как священное место. Вблизи него запрещается 
ругаться, громко разговаривать, сквернословить, бросать 
предметы и мутить воду. Данная традиция связана с гео-
графией расселения татарского народа. В прошлом, его 
предки проживали в засушливой степной зоне, где вода 
ценилась на вес золота. Отражением традиций уважитель-
ного отношения к воде является и запрет ночных купаний, 
практика обливания водой из семи источников как способ-
ствующая сохранению сил и здоровья.

Экологические традиции татарского народа про-
являются в одухотворении сил природы. Так, широким 
распространением пользуется вера в существование 
духов. Важнейшее место среди них имеют хозяева сти-
хий: Шурале – дух леса и Суанаеы – дух воды. Считается, 

что встреча с ними может оказаться роковой для чело-
века и даже закончиться гибелью. Кажущаяся «крово-
жадность» духов с экологической точки зрения вполне 
оправдана – вера в них защищала леса, озера и реки от 
слишком частых посещений людьми.

Отражением экологических традиций является Са-
бантуй – ежегодный праздник, посвященный окончанию 
весенних полевых работ. Истоком данного праздника в 
свое время послужил культовый обряд – задабривание 
духов плодородия, дабы на следующий год они дали хо-
роший урожай. Еще не так давно, обязательной частью 
праздника было обращение к духам Земли со словами: 
«Хорошо ли твое здоровье, дорогая Земля? Люблю я 
тебя больше золота, больше жизни моей. За мою любовь 
разверни и ты свое приданое на наших полях и лугах, 
лесах и реках» [10]. 

Экологические традиции татарского народа, таким 
образом, характеризуются сакральным отношением че-
ловека по отношению к живой и неживой природе, ее 
телам и силам. Эта сакральность выражается в покло-
нении животным и растениям, в трепетном отношении 
к воде, в вере в духов природы, находя свое отражение в 
традиции празднования сабантуя – совокупности меро-
приятий, направленных на прославление природы.

Заключение

Рассмотрение экологических традиций русского и 
татарского народов позволяет нам сделать следующие 
выводы.

1. Экологические традиции являются отражением 
практики бережного отношения человека к при-
роде. Данная практика обусловлена пониманием 
того значения, которое имеет природа для чело-
века, его жизни и хозяйственной деятельности. 

2. Экологические традиции русского и татарского на-
родов, находят свое выражение в повседневной 
хозяйственно-бытовой деятельности людей, в ре-
лигиозных верованиях, в отношении человека к 
объектам живой и неживой природы, в содержании 
фольклора, литературных произведений, в особен-
ностях проведения национальных праздников.

3. Сохранение народами существующих экологиче-
ских традиций, дает надежду на возможность ис-
пользования накопленного веками историческо-
го опыта рационального отношения человека к 
природе как важной предпосылки гармонизации 
отношения с ней.
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Аннотация: Цель: Цель данной работы – показать значение и роль фило-
софии в системе частных наук. Приведена аргументация для определения 
философии как «науки наук». Особое внимание уделено рассмотрению фило-
софии как науки с точки зрения функциональных особенностей и функцио-
нальной асимметрии работы больших полушарий мозга в процессе мышле-
ния и познания мира человеком. 
Методы: Дан краткий обзор современного состояния науки о мозге, каса-
ющийся рассматриваемой проблемы. Специально рассмотрены методы 
исследования функциональной асимметрии больших полушарий мозга, в 
частности, электрического, химического и магнитно-резонансного. Даётся 
характеристика этих методов. 
Результаты: Анализируются функциональные особенности обоих полу-
шарий мозга в процессе обработки информации, в логике решения задач, в 
восприятии письменной и устной речи, в восприятии картин и зрительных 
образов. Показана роль правого и левого полушарий в частных научных дис-
циплинах, в философии и искусстве. 
Выводы: На основе анализа того, каким именно образом формируется це-
лостная картина мира, обосновывается тезис о том, что из всех наук именно в 
философии представлена наиболее эффективная организация работы обоих 
полушарий мозга.

Ключевые слова: философия, тип мышления, целостная картина мира, боль-
шие полушария мозга, функциональная асимметрия мозга.

PHILOSOPHY, BRAIN AND THE HOLISTIC 
PICTURE OF THE WORLD
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Summary: Purpose: The purpose of this work is to show the importance and 
role of philosophy in the system of private sciences. The argumentation 
for the definition of philosophy as a «science of sciences» is given. Special 
attention is paid to the consideration of philosophy as a science from the 
point of view of functional features and functional asymmetry of the 
work of the cerebral hemispheres in the process of thinking and cognition 
of the world by man. 
Methods: A brief overview of the current state of brain science concerning 
the problem under consideration is given. The methods of studying 
the functional asymmetry of the cerebral hemispheres, in particular, 
electrical, chemical and magnetic resonance, are specially considered. 
The characteristic of these methods is given. 
Results: The functional features of both hemispheres of the brain in the 
process of information processing, in the logic of problem solving, in the 
perception of written and oral speech, in the perception of pictures and 
visual images are analyzed. The role of the right and left hemispheres in 
private scientific disciplines, philosophy and art is shown. 
Conclusions: Based on the analysis of how exactly a holistic picture of 
the world is formed, the thesis is substantiated that of all the sciences, 
philosophy is the most effective organization of the work of both 
hemispheres of the brain.
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Введение

Человек так устроен, что, чем бы он не занимался, он 
считает своё дело самым важным. То же самое и в на-
уке – каждый специалист считает именно свою науку 

«царицей наук». Химики доказывают, что химия главная на-
ука, физики – физику и т.д. Но больше всех претензий на то, 
что именно их наука самая важная, пожалуй, у математиков. 

Математики любят приводить цитаты из Гаусса, Лоба-
чевского, Ломоносова и пр., доказывающий этот тезис. 
Даже у Карла Маркса они нашли слова о том, что любая 
наука достигает совершенства лишь тогда, «когда ей уда-
ется пользоваться математикой» [1, с. 66]. Философы в 
этом тоже не исключение, и все философы убеждены в 
том, что именно философия, а никакая не математика, 
является «наукой наук». И они также находят огромное 
количество аргументов для обоснования своей пози-
ции. Они все достаточно хорошо описаны в специальной 

литературе, поэтому останавливаться на них подробно 
не имеет смысла. Но, на наш взгляд, самый главный ар-
гумент в пользу философии, а именно, каким образом 
связаны наше мировоззрение и целостная картина мира 
с работой нашего мозга, так и не нашла отражение в спе-
циальной литературе до сих пор. Главным образом это 
было связано с тем, что сама наука о мозге долгое время 
была недостаточно хорошо развитой. Но наука не стоит 
на месте, и новые научные достижения позволяют по-
новому взглянуть взаимосвязь между работой мозга и 
каждой отдельной науки. Целью данной работы являет-
ся показать роль наших обоих больших полушарий моз-
га в формировании целостной картины мира, что и явля-
ется предметом изучения философии как «науки наук».

Литературный обзор

В работах, посвященных межполушарной асимме-
трии мозга, основное внимание уделено психологиче-
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ским, нейрофизиологическим, нейролингвистическим, 
психолингвистическим, медицинским, социальным и пе-
дагогическим аспектам проблемы. В данной работе нас 
больше всего интересуют именно философские аспек-
ты межполушарной асимметрии мозга. Это касается в 
частности того, каким образом осуществляется про-
цесс познания, и какое влияние эта асимметрия ока-
зывает на формирования у нас целостной картина 
мира.

Материалы и методы

Как известно, мозг состоит из двух больших полу-
шарий – левого и правого. Но чем они отличаются? Ка-
кие изменения произойдут при инактивации одного из 
полушарий? В экспериментах обычно применяются два 
основных способа – электрический и химический.

Электрический метод исследования мозга сводится к 
тому, что на те или иные участки мозга через электроды 
подаётся электрический ток. При подаче слабых токов 
происходит активация того или иного отдела мозга. Если 
же подать более сильный ток, то происходит инактива-
ция этих участков. Как результат, эти участки мозга на 
некоторое время прекращают свою работу. Электроды 
можно на голове расположить таким образом, что ока-
жется выключенным (инактивированным) только одно 
полушарие, правое или левое [4, с. 105]. Иными словами, 
при подаче слабого электрического сигнала «поступает 
команда» на активацию того или иного участка, а при 
подаче более сильного сигнала, срабатывает «защита», 
в результате чего система оказывается обесточенной и 
парализованной на какое-то время. 

Химический способ исследования аналогичен элек-
трическому. В мозг производится подача различных ве-
ществ. В зависимости от подаваемого в мозг вещества, 
его дозировки, можно также добиться их активации или 
инактивации. Другая разновидность этого же химиче-
ского способа исследования – это использование теста 
Вада. Тест Вада так назван по фамилии японского учёно-
го, который разработал его. При проведении этого теста 
в правую или левую сонную артерию вводится амитал 
натрия (снотворное из группы барбитуратов). Сонная 
артерия снабжает кровью только одно полушарие, и 
амитал натрия попадает в одно полушарие, наркотизи-
руя его. Таким образом производится угнетение работы 
одного из полушарий [3, с. 28].

С начала 90-х годов появилась возможность уви-
деть изменения в процессе работы мозга на телеви-
зионном экране или на мониторе компьютера с по-
мощью томографии на основе позитронной эмиссии и 
магнитного резонанса. С его помощью можно просле-
дить, какая часть мозга занимается решением той или 
иной задачи.

Обсуждение

Итак, нами была рассмотрена вкратце методика 
проведения исследования мозга. Теперь же от методики 
перейдем к содержанию исследования. 

Начнём с того, что нам известно о функционирова-
нии больших полушарий:

1. Каждое из полушарий обладает своим отдель-
ным сознанием и работает автономно. То, 
что мы осознаём как сознание – это одно из 
полушарий берет на себя роль главного, веду-
щего. Но они оба работают в интересах единого 
целого. Если по какой-либо причине координа-
ция в работе полушарий у человека нарушается, 
и тогда они оба становятся «главными», то это уже 
патология. 

2. Левое полушарие – это логика, математика, 
речевой центр. Правое полушарие – это все 
наши чувства, эмоции, ассоциации, интуиция, 
пространственное и образное мышление.

Что изменится в восприятии и мышлении, если одно-
му человеку инактивировать левое полушарие мозга, а 
другому правое? Какие изменения происходят у челове-
ка с расщеплённым мозгом?

Полушария по-разному решают логические задачи. 
Левое полушарие решает теоретически исключитель-
но на основе данных, содержащихся в самой задаче. Оно 
отвечает за правильность и последовательность мыс-
лительных операций. А правое – решает задачу эмпи-
рически, соотнося ответ с собственным опытом. Правое 
полушарие формирует широкие ассоциации на основе 
обобщения [3, с. 34]. 

Если одному человеку инактивировать правое полу-
шарие, а другому – левое, и дать обоим одно и дать обо-
им одно и то же задание, то подход к решению задачи в 
обоих случаях совершенно разный. 

И у левого, и правого полушарий есть свои «плюсы» 
и «минусы». 

При решении любых задач, левое полушарие реша-
ет её от начала до конца, выполняя все промежуточ-
ные действия, не пропуская ни одного звена. Главный 
«плюс» левого полушария – это точность, четкость 
и ясность.

Оборотной стороной этого является то, что это долго 
и громоздко. Кроме того, если левое полушарие сталки-
вается с нехваткой вводных данных, или если где-то ло-
гическая цепочка обрывается, то оно зачастую вообще 
не может решить задачу. Левое полушарие можно рас-
сматривать как своего рода аналог компьютера. Точнее, 
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наоборот, это компьютер представляет собой аналог ле-
вого полушария, пусть даже и несовершенный. Но, ни в 
коем случае, компьютер не может быть аналогом право-
го полушария, поскольку у правого полушария совсем 
иной принцип действия. Левое полушарие работает как 
компьютер, который последовательно, по заданному 
алгоритму решает ту или иную задачу. И компьютер, и 
левое полушарие, следуют при этом некой логико-мате-
матической модели. 

При решении каких-либо задач, правое полушарие 
не решает её последовательно, от начала до конца. Оно 
сразу может выдать готовый результат, полагаясь на 
интуицию и «внутреннее чувство», однако оно не 
может гарантировать точность и перепроверить себя 
от возможной ошибки, оно не в состоянии. Это оборот-
ная сторона скорости, быстродействия и относительной 
«независимости» от вводных данных. Правое полуша-
рие может увидеть какую-то аналогию, подобие, некую 
картину или образ, который, может быть и не имеет ни-
чего общего с данной конкретной задачей. Характер 
связи здесь может быть не последовательным или 
причинно-следственным (как у левого полушария), а 
ассоциативным, символическим или даже чисто слу-
чайным. 

Правое полушарие способно увидеть то, что никакой 
логикой достичь невозможно, потому что выдаваемое 
им решение не вытекает напрямую ни из каких-то ло-
гико-математических моделей, которые предполагают 
алгоритм последовательного решения задачи. Главными 
его достоинствами являются скорость и быстродей-
ствие в обработке информации. Кроме того, поскольку 
для правого полушария не имеет большого значения не-
хватка вводных данных или обрыв логической цепочки, 
то оно не «зависает» в таких случаях как компьютер.

Рассмотрим это на конкретном примере. 

Все наверняка смотрели передачи вроде «Кто хочет 
стать миллионером?». Вам задают какой-то вопрос, и 
предлагаются четыре варианта ответа, из которых толь-
ко один верный. Вам необходимо сделать выбор. Пред-
положим, вам неизвестен верный ответ. Но правое полу-
шарие, опираясь на интуицию или какое-то «внутреннее 
чувство» вам подсказывают, какой именно из вариантов 
вам следует выбрать. И очень часто оказывается, что вы 
сделали правильный выбор, хотя и сами логически объ-
яснить не можете, почему вы выбрали именно данный 
вариант ответа. 

Человек с рабочим левым полушарием может гово-
рить. При инактивации правого полушария, нарушаются 
тональность, темп и ритм речи, а ударения в словах ока-
зываются не там, где они должны быть. Он не способен 
различить слова отличающихся ударением в слове. В 

русском языке, например, место ударения в слове носит 
смыслоразличительный. Часто бывает трудно сразу по-
нять, что же хотел сказать такой человек [4, с. 76]. Чело-
век с рабочим левым, но с инактивированным правым 
полушарием, не различает тембра голоса. Он не может 
отличить мужской голос от женского, детский голос – от 
взрослого, и даже хорошо знакомых ему людей по голо-
су узнать не в состоянии. [2, с. 107]. 

Левое полушарие не воспринимает тональности 
голоса. Человек с инактивированным правым полуша-
рием не в состоянии отличить смысл фразы, сказанной 
разным тоном. Интонация речи у человека с инакти-
вированным правым полушарием становится «плава-
ющей». Невозможно отличить по интонации, он что-то 
рассказывает или задаёт вопрос. Он речь понимает, но 
не может отличить вопросительное предложение от по-
вествовательного. По интонации он не в состоянии до-
гадаться, хвалят его или ругают [2, с. 107].

Если мы произнесём такую фразу, как «Какой ты ум-
ный!» разным тоном, то смысл сказанного может ме-
няться от буквального понимания, т.е. утверждения и 
выражения восхищения, до прямо противоположного 
смысла, – сарказма и насмешки. То есть левое полу-
шарие не воспринимает, такие вещи, как восхищение, 
сарказм, ирония, сатира, юмор и т.д. Все они расшиф-
ровываются правым полушарием. Человек с инактиви-
рованным правым полушарием понимает только бук-
вальный смысл текста, то есть, как сформулировано, 
так и понимает слово в слово. Он не способен понимать 
намёки, различные образные выражения и идиомы. Раз-
личные литературные приёмы, такие как: фигуральные 
выражения, образы, метафоры, иносказания, аллегории, 
эвфемизмы, гиперболы и т.п. – расшифровываются у нас 
с помощью правого полушария. Правое полушарие не 
различает в грамматике единственное и множественное 
число, не различает время (прошлое, настоящее и буду-
щее) и оно не воспринимает различий между субъектом 
и объектом [4, с. 174].

Если с людьми, у которых инактивировано одно из 
полушарий, провести диктант: дом, стол, стул, дерево, 
человек и т.п., то правополушарный человек будет не 
писать, а рисовать все эти предметы, а левополушар-
ный напишет по буквам «дом», «стол», «стул» и т.д. Или 
же нарисует правильную геометрическую фигуру вме-
сто них: стол – квадрат, дерево – прямоугольник и т.д. 
[2, с.108–110].

За чтение и письмо у человека ответственно левое 
полушарие. Это когда речь идёт о европейцах и буквен-
ной системе письма. Если же человеку инактивировать 
левое полушарие, то он потеряет способность читать и 
писать. Зато для китайцев, японцев и других лиц, пользу-
ющихся иероглифическим письмом, всё будет наоборот. 
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Способность читать и писать при инактивации левого 
полушария у них сохраняются, так как иероглифическое 
письмо воспринимается правым полушарием. Это про-
исходит потому что иероглиф представляет собой схе-
матизированный рисунок, картинку, отдельный образ. 
При отключении же у них правого полушария, они теря-
ют способность распознавать иероглифы. 

Таким образом, все языки можно разделить на 
два типа: правополушарные – все тональные и все 
использующие иероглифическую письменность (ки-
тайский, японский, корейский, вьетнамский, тай-
ский и др.), и левополушарные – все остальные – не-
тональные и использующие алфавитное письмо 
(европейские языки и др.). Соответственно языкам, 
и все цивилизации можно также условно разделить 
на два основных типа – левополушарные и правопо-
лушарные цивилизации.

Рассмотрим различия в восприятии одной и той же 
картины левым и правым полушариями мозга на двух 
примерах. 

Пример первый. Если показать им одну и ту же кар-
тину, на которой изображена корова, то они оба узнают, 
что это корова. Но если у коровы будет нарисовано две 
головы, два вымени, два хвоста, голова непропорцио-
нальна туловищу, или уши непропорциональны голове, 
то в чём будет отличаться их восприятие? Человек с ра-
бочим правым, но с инактивированным левым, узнает, 
что это корова, и заметит все неточности на картине. А 
человек с рабочим левым, но с инактивированным пра-
вым полушарием, тоже узнает, что это корова, но ничего 
необычного там не заметит. И от первой картины отли-
чить не сможет. Почему происходит именно таким обра-
зом не сложно понять из второго примера.

Пример второй. Что получится, если людям с од-
ним инактивированным полушарием показать портреты 
работы Джузеппе Арчимбольдо? Картины и портреты 
его работы выполнены в виде какого-то набора фрук-
тов, овощей, книг, банок и прочих предметов сочетания 
предметов, растений и животных. Для большей нагляд-
ности ниже нами приведены образцы портретов работы 
Арчимбольдо. (Рис 1, Рис 2.)

Эксперименты с портретами Арчимбольдо показа-
ли, что левое полушарие способно выделять и видеть 
только детали, составные части из разных предметов, 
фруктов и овощей, а правое полушарие при этом ви-
дит «человека» [5, 344–345]. То есть, правое полушарие 
фиксирует целостные образы (правое видит лес, а ле-
вое – деревья в этом лесу) [3, с. 22]. И именно правое 
полушарие может осуществлять обобщение мно-
гих признаков и воспринимать целостные образы 
более адекватно [3, с. 25].

Рис. 1. Библиотекарь

Рис. 2. Осень

Выводы

Рассмотрев основные функциональные различия 
между правым и левым большими полушариями мозга, 
можно подвести итоги и сделать следующие выводы: 

1. Все точные науки – математика, физика, хи-
мия и т.д. – они все базируются на преимуще-
ственной работе левого полушария. 

2. Все виды искусства основаны, главным обра-
зом, на работе и доминировании правого полу-
шария. 

3. Только философия стремится в полной мере 
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опереться на работу сразу обоих полушарий 
мозга. Это и позволяет философии наиболее 
эффективно использовать имеющиеся возмож-
ности и сильные стороны обоих полушарий. 
Уже поэтому, на наш взгляд, лишь философия и 
может претендовать на роль «науки наук».

4. В самом начале нашей работы мы говорили о 
том, что представители каждой науки считают 
именно свою науку главной. Но тогда возникает 
вопрос: можно ли считать, например, математи-
ку «царицей всех наук», если она базируется в 
основном на работе только одного левого полу-
шария? На наш взгляд, настоящая «наука наук» 
должна быть более совершенна, и она не может 
основываться на работе только одного из полу-
шарий. По той же самой причине, все виды искус-
ства мы также не можем назвать совершенными, 
так как и они тоже, базируются на работе только 
одного полушария – правого. 

Если мы утверждаем, что философия – это наука, ко-
торая опирается на науку – на физику, химию, биологию, 
что философия опирается также на научную методоло-
гию, на математику и логику, то, следовательно, – это 
чисто левополушарный тип мышления. Но в отличие 
от всех отдельных, частных наук, таких как математика, 
физика, химия, биология, история, философия стремит-
ся на основе данных этих наук создать целостную кар-
тину мира. А когда мы пытаемся собрать данные всех 
наук в единую, взаимосвязанную картину, то тогда все 
неточности, все диспропорции и искажения становятся 
заметными. Это как в приведённых нами примерах вос-

приятия изображения – коровы или картин Джузеппе 
Арчимбольдо. А целостную картину у нас может соз-
давать только правое полушарие.

Так как целостную картину мира у нас создаёт именно 
правое полушарие мозга, а чувства и эмоции – это имен-
но правое полушарие, то из этого логически следует, что 
любая попытка построения целостной картины мира, не-
избежно связана с его чувственно-эмоциональной окра-
ской, она неотделима от оценочных категорий этики и 
эстетики, таких как добро и зло, прекрасное и безобраз-
ное. Любая попытка создания целостной картины мира 
неотделима от нашего чувственно-эмоционального его 
восприятия. Позитивисты, например, отстаивали прин-
ципиальный отказ от каких-либо оценочных категорий, 
как «ненаучный подход».

Но дело в том, что если только мы попытаемся 
убрать из целостной картины мира наше чувствен-
но-образное восприятие и все оценочные категории, 
а это именно то, что пытались осуществить апо-
логеты позитивизма, то у нас целостная, единая 
картина мира неизбежно рушится. И построение 
единой картины мира становится просто невоз-
можной.

Поэтому мировоззрение неотделимо от таких поня-
тий как мироощущение. То есть мир такой именно по-
тому, что я его таким ощущаю. Поэтому философия – это 
не только мировоззрение и мироощущение, но филосо-
фия – это ещё и моё субъективное отношение к миру, 
и это ещё такой образ жизни.
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ИНФОРМАЦИЯ

Требования к оформлению статей,  
направляемых для публикации в журнале

Для публикации научных работ в выпусках серий научно-практического журнала 
“Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” принимаются 
статьи на русском языке. Статья должна соответствовать научным требованиям и 
общему направлению серии журнала, быть интересной достаточно широкому кругу 
российской и зарубежной научной общественности.

Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других 
печатных изданиях, написан в контексте современной научной литературы, и содержать очевидный элемент создания 
нового знания. Представленные статьи проходят проверку в программе “Антиплагиат”.

За точность воспроизведения дат, имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей без изменения научного содержания 
авторского варианта.

Научно-практический журнал “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” проводит 
независимое (внутреннее) рецензирование.

Правила оформления текста.
 ♦ Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом редакторе Word для Windows с расширением “.doc”, 

или “.rtf”, шрифт 14 Times New Roman.
 ♦ Перед заглавием статьи указывается шифр согласно универсальной десятичной классификации (УДК).
 ♦ Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются отдельными файлами.
 ♦ Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц (СИ).
 ♦ Все таблицы в тексте должны иметь названия и сквозную нумерацию. Сокращения слов в таблицах не 

допускается.
 ♦ Литературные источники, использованные в статье, должны быть представлены общим списком в ее конце. 

Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках. Нумерация источников 
идет в последовательности упоминания в тексте.

 ♦ Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
 ♦ Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Правила написания математических формул.
 ♦ В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы.
 ♦ Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы.
 ♦ Все использованные в формуле символы следует расшифровывать.

Правила оформления графики.
 ♦ Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel 

Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотнения, CMYK.
 ♦ Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0-11.0, должны иметь толщину линий  

не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран шрифтом Times New Roman или Arial. He рекомендуется 
конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы. Встроенные - 300 dpi, формата TIF, без LZW 
уплотнения, CMYK.

По вопросам публикации следует обращаться  
к шеф-редактору научно-практического журнала  
«Современная наука: актуальные проблемы теории  
и практики» ( e-mail: redaktor@nauteh.ru ).


