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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ «ГИПЕРБОЛА»  
В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ

Заболотская Евгения Александровна 
кандидат технических наук, доцент, Институт 

Искусств, РГУ им. А.Н. Косыгина (ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. 
ИСКУССТВО), г. Москва

evgeniya.art@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается применение стилистического тропа 
«гипербола» в искусстве, который также имеет разнообразные формы во-
площения во многих сферах духовной, социальной и научной деятельности 
современного человека. Изучение гиперболы представляет интерес не толь-
ко для наук, изучающих язык, но и для искусствоведения, которое рассма-
тривает гиперболу, как художественный прием и средство создания вырази-
тельного образа в изобразительном и декоративном искусстве.

Ключевые слова: стилистические приемы, гипербола, преувеличение, живо-
пись, графика, художественный язык, графический язык, выразительность 
образа.

STYLISTIC DEVICE "HYPERBOLE"  
IN PAINTING AND GRAPHICS

E. Zabolotskaya

Summary: This article is devoted to the study of the "hyperbole" stylistic 
trope in art, which has various forms of embodiment in many areas of 
spiritual, social and scientific activity of modern man. The study of 
hyperbole is of interest not only for the sciences that study language, but 
also for art history, which considers hyperbole as an artistic technique and 
a means of creating an expressive image in the fine and decorative arts.

Keywords: stylistic devices, hyperbola, exaggeration, painting, graphics, 
artistic language, graphic language, expressiveness of the image.

Для современного искусства характерно слияние 
познавательной и чисто художественной сторон 
творчества. Произведения искусства отражают 

культурный уровень народа той или иной эпохи. Они 
не только помогают ему жить, но и формируют их вкусы: 
обостряют художественное видение, воспитывают чув-
ство цвета, ритма, учат понимать замысел произведения, 
его образность [1]. Общие законы изобразительного ис-
кусства имеет свою специфику, свои композиционные 
и стилистические особенности [2]. Стилизация - это со-
вокупность художественных свойств, усиливающих 
эмоционально-выразительную и художественно - орга-
низующую роль произведений искусств в окружающей 
человека предметной среде

Актуальность данной темы заключается в широ-
ком применении, общедоступности и популярности 
стилистического приёма «гипербола» в разных видах 
искусства. Гипербола может решить проблему стилисти-
ческого однообразия, расширить возможности художе-
ственного языка, особенно, относительно графического 
или живописного изображения.

Актуальность создания и применения гиперболы в 
произведениях искусства постоянно изменяется, пото-
му что ее смысловая специфика напрямую зависит от 
потребностей и ожиданий социума в культурном про-
странстве отдельно взятой страны.

Таким образом, целью данной работы стал анализ 
гиперболизированных образов в интересующей обла-
сти применения (искусство визуальное – живописное 
и графическое), не заостряя внимание на остальных 

видах искусства, но затрагивая их, как опору для ис-
следования. При этом объектом исследования является 
стилистический троп «гипербола», как форма создания 
художественного произведения, а предметом исследо-
вания – особенности его применения в искусстве. В ис-
следовании были поставлены следующие задачи:

 — провести параллели между литературной гипер-
болой (словесной) и гиперболой, переданной ви-
зуальными способами (живопись, графика);

 — выделить несколько главных принципов созда-
ния, понятной для зрителя гиперболы;

 — описать на анализе произведений способ внедре-
ния найденных принципов в живопись и графику

Во всех сферах нашей жизни современный мир ги-
перболизирован. Преувеличение стало неотъемлемой 
частью жизни и существования общества. Гипербола 
определяется как приём, использующий намеренное 
усиление каких-либо качеств или свойств, явлений, 
предметов или процессов с целью создания яркого и 
впечатляющего образа. Слово по своему происхожде-
нию является греческим: «hyperbole» — буквально оз-
начает «преувеличение». Начальная часть «гипер» яв-
ляется приставкой во многих словах и переводится как 
«сверх», «над», «выше нормы» [3]. Она служит не только 
наименованием, она также сопровождает наше мышле-
ние и необходима автору не только для того, чтобы бла-
годаря намеренному преувеличению, доступно пере-
дать идею для зрителя, но, и чтобы он сам мог полностью 
осознать свою собственную идею [4].

В искусстве существуют определенные правила для 
применения в художественном произведении приема 

DOI 10.37882/2500-3682.2022.11.04
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гиперболы; они нужны для того, чтобы визуально она 
узнавалась и давала возможность понять, что она “озна-
чает” или “что хочет сказать”. Именно поэтому она осо-
бенно интересна при создании образа в живописных и 
графических работах. 

Ярким примером реализации такого стилистиче-
ского приема, как гипербола в живописи, являются не-
сколько знаковых полотен Б. Кустодиева – русского и 
советского художника. Уже с начала 1900-х годов он раз-
работал своеобразный жанр портрета, вернее, портре-
та-картины, портрета-типа, в котором модель связана 
воедино с окружающим её пейзажем или интерьером. 
Одновременно - это обобщённый образ человека и его 
неповторимая индивидуальность, раскрытие её через 
окружающую модель мира. Все творчество Б. Кустодие-
ва проникнуто любовью к русскому народу; он пытался 
выразить в своих полотнах целый социальный класс на-
рода или собирательный образ определенного типажа 
народа и в этих целях использовал приемы гиперболы. 

В картине «Портрет Ф.И. Шаляпина», Б. Кустодиев 
изобразил Шаляпина гиперболизировано большим по 
сравнению с людьми, деревьями и домами на фоне и 
выглядевшем, как гигант, великан – так Кустодиев с по-
мощью гиперболы выразил свое отношение к Шаляпи-
ну, как к воплощению русского богатырства, духовного 
и физического. Аналогичную идею несет в себе аква-
рельное полотно Б. Кустодиева «Купец в шубе» - огром-
ный, громадный по сравнению с городским пейзажем на 
фоне, купец занимает почти все пространство картины, 
опять же отображая некий богатырский мотив. Однако 
если сравнивать картины «Купец в шубе» и «Портрет Ф.И. 
Шаляпина» можно отметить важную деталь, раскрываю-
щую некий скрытый смысл данных полотен. Шаляпин 
изображен на фоне гуляющего народа, что подчеркива-
ет его связь, как артиста, с простым людом, в то время, 
как купец на картине пребывает в гордом одиночестве – 
несмотря на то, что Кустодиев представляет купца таким 
же исполином и некоей опорой общественного строя, 
художник отмечает оторванность купеческого класса 
от народа. Апофеозом же применения гиперболы Б. Ку-
стодиевым в своих картинах стала фигура большевика в 
одноименном полотне (рис.1). Если в двух предыдущих 
картинах художник играл с перспективой и их эмоцио-
нальный тон был более созерцающе-оптимистичным, то 
в данном полотне большевик представлен действитель-
но исполинским, дотягивающимся до небес.

Гипербола находит свое применение и в графических 
образах. Из-за тесной связи образного мышления с пре-
увеличением, творчество многих художников-графиков 
наполнено гиперболизацией, усиленное значение, кото-
рого необходимо увидеть и понять. Благодаря ей можно 
сделать рисунок более эмоциональным [5]. Пятно, ли-
ния, точка, штрих - основные выразительные средства 

в графике. Как правило, равномерное распределение 
всех этих средств в работе, даёт четкую картинку. Но, в 
случае если применить гиперболу к одному из средств, 
например, к точке, можно создать по-настоящему выда-
ющееся и оригинальное произведение. 

Так, испанский художник Мигель Эндара, который 
создаёт картины из миллионов чернильных точек. Одна 
из самых известных его работ – «Портрет отца» (рис. 2). 
Автор потратил на эту работу почти 12 месяцев. Количе-
ство точек в работе приближенно к 3,5 миллионам. Бла-
годаря преобладанию этого выразительного средства, 
картины художника выглядят гиперреалистично и, по-
настоящему, уникально. Выразительность любой графи-
ке можно придать с помощью гиперболизации одного 
из составных её элементов, что ярко показывает выше-
упомянутая работа.

В гиперболе, пожалуй, больше, нежели в иных при-
емах, имеет место быть разница меж чувственным зна-
чением и чувственной окраской. В гиперболе слова 
сохраняют свое предметно-логическое значение, но не-
логичность присваивает всему выражению чувственный 
оттенок (окраску).

Следует разделять преувеличение и усиление. При 
усилении говорящий традиционно расценивает сооб-
щаемый факт, пропуская его через собственные впе-
чатления. При преувеличении, гиперболы человек дает 
обрисовываемому факту или сравнительную характе-
ристику с иным фактом - и тогда появляется образно-ис-
каженная черта первого, или говорит о очевидно пре-
увеличенных, неправдоподобных свойствах предмета, 
выходящие за рамки настоящей реальности и т.п. [6].

В гиперболе происходит столкновение обычного 
естественного в отношениях между явлениями и пред-
метами и невозможного, нереального, гротескного. 
Например, графические листы Ф. Мазереля «Vizions», 
выполненные в Антверпене в 1921г., представлены 
графическими портретами мужчин и женщин, размеры 
лиц гипертрофированы, формы тела утрированы с це-
лью большей художественной выразительности. В этом 
смысле также утрирована пластика центральной муж-
ской фигуры в графическом произведении М. Шагала 
«Беженцы. На прогулке» – визуальная гипербола, зри-
тельно передающая трагическое мироощущение слом-
ленных жизнью людей, скитающихся вдали от родины 
(рис.3).

Концертный плакат О. Бондарь «Балбесиада» также 
является примером гиперболизации, как типа стилисти-
ческого приема в графическом дизайне (рис. 4) [7].

На агитационном плакате Д. Мора «Помоги» в изо-
бражении одной фигуры крестьянина и одного сломан-
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Рис. 1. Кустодиев Б.М., «Большевик», 1920.

Рис. 2. Мигель Эндара, «Портрет отца», 2012.

Рис. 3. Шагал М.З., «Беженцы. На прогулке», 2018.
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ного колоска ржи применено три типа графического и 
смыслового стилеобразования – гиперболизация, сим-
волизация и метафора. Фигура крестьянина, означаю-
щая обнищавший народ (символизация), утрирована. 
Ноги и руки преувеличены, пластика выражает отчаяние 
(гиперболизация). Экспрессивная фигура крестьяни-
на – изобразительная метафора, так как смысл изобра-
жения – катастрофические последствия голода на Руси в 
1921г. лежит далеко за пределами изображения. По тако-
му же принципу преувеличения форм тела и динамики 
движения, выражающим трагизм, построено изображе-
ние на иллюстрации Д. Моора «На приступ» к книге А. 

Барбюса «В огне».

В заключение можно обозначить, что в качестве ис-
следовательской задачи автором была предпринята по-
пытка обобщить некоторые знания о стилистическом 
приеме «гипербола»: изучить и понять, почему именно 
преувеличение пользуется огромной популярностью 
не только в литературе и маркетинге, но и в искусстве 
графики, и в живописи. Дискуссионным продолжает 
оставаться вопрос о том, как внедрить гиперболу в жи-
вописные и графические произведения, сохраняя при 
этом авторский почерк художника.

Рис. 4. Бондарь О. «Балбесиада», 2020.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные условия для формирования 
доверия. Отмечается, что в ряде случаев, особенно, при рассмотрении вос-
точного общества, детерминанты возникновения, развития и сохранения 
доверия могут отличаться от западных условий. Указывается, что значение 
доверия зависит также от прозрачности отношений в случае как межлич-
ностного взаимодействия, так и при институциональной форме. Делается 
вывод, что доверие может обладать рационалистической основой в воспри-
ятии субъекта, с которым выстраиваются доверительные отношения, либо 
могут превалировать эмоциональная окраска, преобладать аффективная 
сторона. Вследствие этого, могут быть пропущены риски. Обозначена такая 
особенность межличностного доверия, заключающаяся в том, что оно всегда 
ориентировано на будущее. Отмечается, что демократия может рассматри-
ваться как одна из институциональных детерминант доверия.

Ключевые слова: доверие, социальные группы, общество, западный мента-
литет, условия возникновения доверия.

MODERN UNDERSTANDING 
OF THE PHENOMENON OF TRUST 
IN THE SOCIOLOGICAL ASPECT

N. Arkhangelskaya

Summary: The article discusses the main conditions for the formation 
of trust. It is noted that in some cases, especially when considering 
Eastern society, the determinants of the emergence, development and 
maintenance of trust may differ from Western conditions. It is indicated 
that the value of trust also depends on the transparency of relations in 
the case of both interpersonal interaction and institutional form. It is 
concluded that trust may have a rationalistic basis in the perception of 
the subject with whom trusting relationships are built, or emotional 
coloring may prevail, the affective side may prevail. As a result, risks 
may be missed. Such a feature of interpersonal trust is indicated, which 
consists in the fact that it is always focused on the future. It is noted that 
democracy can be considered as one of the institutional determinants of 
trust.

Keywords: trust, social groups, society, Western mentality, conditions for 
the emergence of trust.

Растущее внимание к доверию в последние годы 
было воспринято как свидетельство нового осоз-
нания роли доверия в укреплении и эффективно-

сти социальных отношений во всей их иерархии. Дей-
ствительно, в некоторых дискуссиях подразумевается, 
что доверие становится предметом интеллектуальной 
стратегической значимости только при определенных 
условиях, как, например, когда Н. Луманн [1] считает, что 
функция доверия состоит в том, чтобы уменьшить со-
циальную сложность, последняя является исторически 
возникающим свойством социальных систем. 

В то время, как теоретики опираются на различные 
словари в поиске оптимального определения феномена 
доверия, возможно, существует сходство идей и мнений, 
анализ которых предполагает, что в современный исто-
рический отрезок времени доверие становится важным 
для поддержания социального порядка, определенного 
уровня в соответствии с деятельностью сложившихся 
институциональных образований.

 То, что может быть описано как шаткая институцио-
нальная зрелость, которая обусловливает совокупность 
эмоционально окрашенных переживаний, которые вы-
ражаются через определение доверия, но где доверие 

не обязательно является конструктивным условием для 
развития, совершенствования, либо удержания соци-
альных отношений на определенном заданном уровне, 
как это принято считать. Прежде, чем предоставить ар-
гумент об источнике так называемой «социологического 
капитала межличностного доверия» и его значения для 
понимания и наиболее полной трактовки понятия до-
верия, возможно отметить ряд дополнительных фак-
торов, которые относятся к особой природе меж-
личностного доверия, способствуя формированию на 
нем новизны социологической концентрации[2]. 

Идея о том, что доверие, как первоначально опре-
делено социологами, должно пониматься как свойство 
коллективных единиц (продолжающихся диад, групп и 
коллективов), а не изолированных индивидуумов, под-
крепляется ассимиляцией доверия в социальный капи-
тал, причем последний является коллективным, обще-
ственным явлением. Но даже в этом случае доверие в 
подобном понимании обязательно остается достоянием 
(неизолированных) индивидов, вступающих в довери-
тельные отношения с другими. 

Эта форма доверия действует в терминах диспози-
ций, убеждений (или гносеологического познания) и 
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чувств (аффектов и эмоций), которые всегда являются 
свойствами отдельных людей и отличаются в зависи-
мости от их нервно-психического устройства. Человек, 
который доверяет другому и готов это продемонстри-
ровать и осуществить, избегает изоляции в том понима-
нии, что доверие обязательно распространяется между 
людьми[3].

Но межличностное доверие, в отличие от статуса или 
социального положения индивидуумов, уровня право-
вой защиты, принятой в обществе и иных социальных 
явлений, не может быть определено с точки зрения тре-
тьих сторон и, следовательно, коллективного участия, 
содействия или принуждения, даже если индивидуаль-
ное решение доверять имеет внешний и случайный 
контекст отношений. Доверительные отношения, по 
своей природе, обладают диадностью между дву-
мя индивидами, даже если один из этих индивидуумов 
является абстрактной или коллективной сущностью в 
форме института, учреждения, организации или госу-
дарства, в котором предполагается некоторая форма 
всеобщего» доверия, как доверие к абстрактным систе-
ма» или доверие к системе. 

Аналогично, доверитель может являться отдель-
ным лицом, социальной группой физических лиц, се-
мьей, институтом. Таким образом, индивидуальный 
аспект доверия резонирует с зарождающимися со-
циальными условиями, которые отражаются в соци-
альных событиях. В общих чертах, растущий интерес 
исследователей к доверию совпадает с появлением 
теории рационального выбора, в которой индиви-
дуальный выбор, включая выбор доверия, рас-
сматривается как определяющий формирование 
доверия фактор. В то время, как социологи обычно 
избегают рассматривать доверие как нечто, поддаю-
щееся расчету и измерениям, исследования доверия 
в смежных дисциплинах поощряют подобный под-
ход. Во многих случаях рациональные оценки реше-
ний относительно доверия принимаются отдельными 
людьми (например, руководителями организации, ди-
ректором компании, топ-менеджером, советом дирек-
торов, инвесторами) [4,5].

Увеличение исследований доверия также существен-
но совпадает со снижением институционального уча-
стия, что делает социальную жизнь граждан все более 
персонализированной, приватизированной и индиви-
дуализированной. Это является, одновременно с этим, 
и показателем улучшения демократического уровня, 
что позволяет говорить о связи доверия и демократии, 
их корреляционной зависимости. Таким образом, де-
мократия может рассматриваться как одна из ин-
ституциональных детерминант доверия в обеих 
основных формах его проявления – межличностной 
и институциональной[6].

Это обратная сторона повсеместного снижения со-
циального доверия[7]. Эти тенденции сходятся с другой, 
по-разному связанной с ней, а, именно, с неолиберализ-
мом как формой политики позднего модерна. Таким об-
разом, доверие как средство, с помощью которого люди 
сотрудничают, общаются, обмениваются мнениями с 
другими, совпадает с этими другими методологически-
ми, эпистемологическими и идеологическими тенденци-
ями позднего Нового времени.

Несмотря на утверждение о том, что доверие «долж-
но пониматься как свойство коллективных единиц», как 
цитировалось выше, понятие социального доверия от-
носится к отношениям, в которых индивид, благодаря 
своему решению доверять, является стержнем и якорем 
подразумеваемой связи. Только лица, как индивидуаль-
ные субъекты, могут оказывать доверие или отвечать 
взаимностью, или быть объектами доверия при усло-
вии, что «искусственные лица» включены в рамки этого 
термина [8]. 

Встроенное доверие имеет обратную сторону. 
Если предоставление и взаимное доверие, а также его 
объект ограничены людьми как отдельными акторами, 
то характеристика доверия требует описания свойств 
доверия, поскольку они относятся к действиям отдель-
ных лиц. Чтобы кто-то доверял другому (включая «ис-
кусственных лиц» в форме профессии, государства или 
какого-либо другого коллектива), необходимо, чтобы 
доверитель ожидал, что на человека, которому он до-
веряет, можно положиться в удовлетворении своих по-
требностей или обслуживании своих интересов. 

Это является большим, чем ожидание благожела-
тельных намерений, и, в большинстве случаев, включает 
в себя представления, что зависимость от способностей 
или действий другого человека через доверие при-
несет некоторую пользу доверителю (например, визит 
пациента к врачу). Внутренним по отношению к этому 
утверждению является второй атрибут межличностного 
доверия, а именно идея о том, что доверие — это убеж-
дение или чувство. 

Суть здесь не в том, чтобы рассматривать эти альтер-
нативы относительно субъективного состава доверия, 
как познания (убеждения) или аффекта (чувств или эмо-
ций), а в том, чтобы понимать, что доверие основыва-
ется не всегда только на знаниях или уверенности. 
Доверие может обладать рационалистической основой 
в восприятии субъекта, с которым выстраиваются дове-
рительные отношения, либо могут превалировать эмо-
циональная окраска, преобладать аффективная сторо-
на. Вследствие этого, могут быть пропущены риски.

Это связано с третьей характеристикой меж-
личностного доверия, а, именно, с тем, что оно всег-
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да ориентировано на будущее. Доверие — это не 
просто убеждение или чувство в отношении другого 
человека, но особенно в отношении того, что этот 
человек может сделать в будущем.

Если доверие облегчает отношения между людьми, 
обеспечивая чувство эмоционального комфорта, гаран-
тированного ожидания того, что никто не подвергнется 
некомпетентной поддержке или предательству, суще-
ствует коррелятивное ожидание того, что отсутствие 
доверия поставит под угрозу сотрудничество между 
вовлеченными людьми и их отношения. Данной концеп-
ции соответствует более положительное предположе-
ние, что при преобладании общественных отношений 
допустимо рассчитывать, что доверие самоподкрепля-
ется, что в обеспечении доверия в отношениях между 
людьми есть факторы, тормозящие нарушения доверия. 
Эти идеи стали центральными в социологическом по-
нимании доверия благодаря аргументу укорененности, 
ранняя версия которого утверждает, что укорененность 
в отношениях социального обмена порождает и поддер-
живает межличностное доверие.

Это понятие происходит от того, что можно считать 
элементарным качеством доверия, а, именно, его склон-
ности к самопринуждению. Поскольку нет способа га-
рантировать надлежащее вознаграждение за услугу, со-
циальный обмен требует доверия другим в выполнении 
их обязательств и, хотя социальный обмен может исхо-
дить из чистого личного интереса, он порождает дове-
рие к социальным отношениям через их повторяющееся 
и постепенно расширяющееся действие [9]. В этом слу-
чае доверие эго к альтеру проистекает из демонстрации 
альтером своей благонадежности в момент возвраще-
ния полученной услуги. Таким образом, в этом случае 
доверие как возникает из социального обмена, как и 
требуется для него.

Аргумент относительно самоусиливающейся при-
роды доверия допустимо представить в укорененности 
доверия в социальных отношениях: посредством повто-
ряющихся обменов участники социальных отношений 
получают информацию друг о друге [10]. Так что в случае 

возникновения оппортунистического поведения оно 
окажется разоблаченным, порождая у других просоци-
альное поведение из-за боязни приобрести репутацию 
ненадежного человека с последующей потерей возмож-
ностей будущих взаимодействий, контактов, сделок. Та-
ким образом, доверие возникает из социально укоре-
нившихся отношений, и эти отношения, в свою очередь, 
поощряются доверием. 

Однако недоверие, оппортунизм и беспорядок от-
нюдь не отсутствуют, и, хотя социальные отношения и 
институциональные рамки действительно часто могут 
быть необходимым условием для доверия и заслужива-
ющего доверия поведения, их недостаточно, чтобы га-
рантировать соблюдение, оправдание доверия, они мо-
гут даже дать повод для злоупотреблений и конфликтов 
в большем масштабе, чем при их отсутствии.

В доказательство этого возможно привести правовую 
казуистику, налоговые нарушения, коррупцию и злоупо-
требление властью. Признание того, что, хотя социаль-
ные отношения могут быть необходимым условием 
доверия, они являются недостаточными для его гарантии 
и могут быть источником злоупотреблений, побуждает к 
критическому осмыслению аргумента, лежащего в осно-
ве значительной части дискуссий о доверии в литературе 
по социальным и психологическим наукам. В самом деле, 
мошенничество с доверием представляет собой серьез-
ную категорию злоупотреблений, требующих проявле-
ния именно межличностного доверия – его зарождения, 
принятия различных фактов, усиливающих его. 

Даже в современном пространстве, состоящем из по-
вседневных взаимодействий не только доверие может 
быть более ненадежным, чем это обычно предполага-
ется в литературе, но и запреты на предательство дове-
рия, которые являются внутренними для социальных от-
ношений и надежнее, чем предполагается. Кроме того, и 
это еще более показательно, потеря доверия из-за пре-
дательства менее значима для затронутых отношений, 
чем обычно считается. Предоставление доверия, как и 
все виды инвестиционной деятельности, изначально 
влечет за собой элемент риска.
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Аннотация: В статье рассматривается эволюция взглядов на типологию лич-
ности в историческом контексте. Предыдущие исследования показали, что 
можно выделить следующие группы типологий: гуморальную, конституци-
ональную, нейрофизиологическую, поведенческую и астрологически-ну-
мерологическую. В исследовании использовалась интегральная типология 
(подход). Результаты исследования иллюстрируют, как можно говорить о 
типологии человека, не разделяя его целостность на личностные, телесные, 
неврологические, поведенческие и социальные характеристики. В целом, 
такие особенности могут быть отдельными критериями, характеризующими 
разносторонность человека.

Ключевые слова: типология, личность, телосложение, темперамент, социони-
ка, эннеаграмма, эниостиль.

DEVELOPMENT 
OF PERSONALITY TYPOLOGIES

V. Bogdanov
S. Mazhinsky

K. Nozdrachev

Summary: The article examines the evolution of views on the typology 
of personality in a historical context. Previous research has shown 
that it is possible to distinguish the following groups of typologies: 
humoral, constitutional, neurophysiological, behavioral and astrological-
numerological. The study adopted integral typology (approach). The 
findings of the research illustrate how to talk about the typology of a 
person, without dividing his integrity into personal, bodily, neurological, 
behavioral and social characteristics. In general, such features can be 
separate criteria that characterize the versatility of a person.

Keywords: typology, personality, physique, temperament, socionics, 
enneagram, eniostyle.

Введение

Типологией личности занимались с древности та-
кие исследователи, как Гиппократ, К. Гален, И. Кант,  
Э. Шпрангер, Э. Кречмер, У. Шелдон, И.П. Павлов, 

К.Г. Юнг, К. Бриггс, И. Бриггс Майерс, А. Аугустинавичутте, 
А.А. Кроник, А.Л. Панченко, Т.Г. Панченко и многие дру-
гие, но до сих пор не создано единой общепризнанной 
типологии [35, 3]. 

Типологические исследования шли в двух основных 
направлениях: одно из них имеет целью построение 
типологии (по тем или иным априорным основаниям) и 
другое – теоретико-феноменологическое выявление и 
обобщение существующих в реальности типов» [35, 42, 
3]. Ключевыми проблемами в каждом случае являются 
выдвижение и описание и обоснование выбора типоло-
гических признаков, лежащих в основе типологической 

классификации [19, 35].

Представления о типологии неразрывно связаны с 
понятием «классификация» [8]. Основная методологи-
ческая функция классификации – систематизация пред-
метной области. Более того, развитые классификации 
представляют собой сложное многокомпонентное по-
строение, подобное научной теории. Они способны 
задавать общее развитие целенаправленного исследо-
вания предметной области вплоть до создания новых 
научных дисциплин [3].

По мнению А.П. Огурцова границы между типологи-
ей и классификацией носят условный характер [38]. При-
менение той или иной формы систематизации зависит, 
прежде всего, от исторических традиций, сложившихся 
в той или иной науке. Вместе с тем, в философии и ме-
тодологии науки существует и другая точка зрения [12, 
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48]. Согласно ей, типология является одним из способов 
классификации таких предметных областей, где есть 
много объектов, занимающих промежуточное положе-
ние в систематике. В рамках данного подхода понятия 
«типология» и «классификация» – связаны отношением 
подчинения [3].

На процесс типологизации методологически возмож-
но посмотреть с точки зрения теории нечетких множеств 
А. Кофмана [25]. Основное методологическое допущение 
теории заключается в том, что «человек, помимо способ-
ности логически рассуждать и логически мыслить, обла-
дает, как все живые существа, способностью принимать 
в расчет параллельно соображения как общего, так и со-
путствующего характера. Эти общие или привходящие 
соображения в противоположность логическому рас-
суждению являются нечеткими и должны быть нечетки-
ми». Центральное понятие теории – понятие «нечеткие 
множества». Они определяются как «классы с нечеткими 
границами, когда переход от принадлежности к классу 
к непринадлежности происходит постепенно, не резко» 
[25, 20, 13, 3]. Кроме того сложность в научном подходе 
к типологиям заключается в проблематике измерений. 
Существуют разница в концептуальных (описательных, 
мировоззренческих) и прикладных (количественных, 
математических) теориях, которые представляют собой 
независимые, самостоятельные науки, разные систе-
мы знаний, поскольку они имеют: разные системы по-
нятий, разные объекты исследования и разные методы 
исследования истинность концептуальных теорий не 
может быть доказана или опровергнута прикладными, 
количественными теориями, а они не могут быть дока-
заны или опровергнуты концептуальными теориями. 
Количественные теории никогда не являются концепту-
альными, мировоззренческими, т.е. всеобщими, универ-
сальными, поскольку построены на основе уравнений, в 
которых учтена только сравнительно небольшая только 
«видимая», регистрируемая часть [22].

Обсуждение

Разработка системы типов личности начинается с антич-
ности – Древней Греции и Древнего Рима. Уже тогда было 
замечено, что люди отличаются друг от друга своим пове-
дением: по-разному выражают свои чувства, неодинаково 
реагируют на раздражители внешней среды [14, 35, 47].

Создателем учения о темпераменте считается древ-
негреческий врач Гиппократ (ок. 460-377 гг. до н.э.). Он 
утверждал, что люди различаются соотношением четы-
рех основных «соков организма» – крови, флегмы, жел-
той желчи и черной желчи. Каждая жидкость имеет свое 
свойство и назначение. Свойство крови – теплота, ее на-
значение – согревать организм. Свойство флегмы – хо-
лод, назначение – охлаждать организм. Свойство жёлтой 
желчи – сухость, назначение – поддерживать сухость в 

организме. Свойство чёрной желчи – сырость, назначе-
ние – поддерживать сырость, влагу в организме. Однако 
Гиппократ ещё не утверждал связи между этими «сока-
ми» и их соотношением в организме и определёнными 
психологическими свойствами человека и со строением 
тела - конституцией. [36, 50]. Гиппократ выделял пять 
конституций: крепкую, слабую, плотную, вялую и влаж-
ную. Конституция, согласно его учению, связана с темпе-
раментом: сангвиник имеет «прекрасное тело», а телос-
ложение флегматика рыхлое, он склонен к полноте. От 
конституции, как полагал Гиппократ, зависит предрас-
положение к тем или иным заболеваниям, то или иное 
течение болезни [44].

Древнегреческий философ Платон (427-347 г. до 
н.э.) в своём философском трактате «Республика» также 
описал четыре темперамента людей. Он использовал 
знание о темпераментах для того, чтобы с большой точ-
ностью распределить социальные роли между пред-
ставителями разных типов. Основным критерием, кото-
рым Платон воспользовался для разделения людей на 
типы, были их основные «добродетели» или природные 
таланты. Он разделил всех людей на «мастеров», «хра-
нителей», «идеалистов» и «рационалистов». По опреде-
лению Платона, «мастера» одарены от природы тонким 
чувством прекрасного и способностью к ремёслам, что 
и является тем основным качеством, которое определя-
ет их роль в обществах. «Хранители» в большей степени, 
чем другие типы людей, одарены здравым смыслом и 
поэтому должны исполнять роль хранителей традиций и 
защитников общества. Основная добродетель «идеали-
стов», по мнению Платона, их хорошо развитая интуиция 
и стремление к идеалам, что делает их лучшими храни-
телями морали и образцами поведения для других. И, 
наконец «рационалисты» одарены удивительным талан-
том к мышлению и рассуждению и должны выполнять в 
обществе роль учёных мыслителей [47, 36].

Другой знаменитый врач, Клавдий Гален (ок. 130 – ок. 
200 гг. н.э.), опираясь на учение Гиппократа, разработал 
типологию темпераментов. По латыни темперамент – со-
размерность, правильная мера. Из девяти выделенных 
и детально описанных им темпераментов четыре, непо-
средственно зависящие от преобладания в организме 
одного из «соков», и в наше время пользуется широкой 
известностью. Эти темпераменты: сангвиник (от лат. 
сангвис – кровь), флегматик (от греч, флегма – слизь), 
холерик (от греч. холе – желчь) и меланхолик (от греч. 
меланс холе – чёрная желчь) [19, 35].

В конце XVIII века И. Кант (1724-1804) делит тем-
пераменты на две группы – темпераменты чувств и 
деятельности. Темпераменты чувств: сангвинистиче-
ский – темперамент человека веселого нрава, меланхо-
лический – темперамент человека мрачного нрава. Тем-
пераменты деятельности: холерический – темперамент 
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человека вспыльчивого, флегматический – темперамент 
хладнокровного человека [36]. Рассмотренные выше те-
ории называются гуморальными (от лат. humor (umor) 
«влажность, влага»), их специфика состоит в том, что они 
связывают тип личности со свойствами тех или иных 
жидких сред организма.

Одна из интересных типологий личности была соз-
дана Э. Шпрангером (1882-1963). Это направление по-
лучило название «понимающей психологии». Шпрангер 
выделял 6 основных типов человеческой жизни и соот-
носил их с основными направлениями культурной дея-
тельности общества и их мотивации [17, 36, 53]. 

1. Теоретический человек. Воплощает в себе стрем-
ление к познанию истины, закономерностей су-
ществующего мира, взаимоотношений между 
людьми. В своём идеальном варианте это ученый-
теоретик.

2. Эстетический человек. Воплощает в себе стремле-
ние познать окружающий мир через эстетические 
образы. Эстетический человек воспринимает всё 
окружающее его либо как гармоничное и краси-
вое, либо как негармоничное и безобразное.

3. Экономический человек. Воплощает в себе стрем-
ление к максимальному извлечению пользы. При 
этом, как подчёркивает Э. Шпрангер, польза не 
обязательно должна пониматься сугубо эгоисти-
чески. Люди этого типа прирождённые прагмати-
ки.

4. Политический человек. Воплощает в себе стрем-
ление к власти, к способности всецело предопре-
делять поведение других людей.

5. Религиозный человек. Воплощает стремление к 
поиску смысла жизни. Этот человек верит в суще-
ствование высшей духовной силы, определяющей 
справедливость. Шпрангер отмечал, что в быто-
вом смысле религиозный человек не обязательно 
должен быть набожным, регулярно посещать цер-
ковь и т.п.

6. Социальный человек. Воплощает в себе специфи-
ческую потребность найти себя в другом челове-
ке, стремление к всеобщей любви и единению. 
Люди социального типа парадоксально сочетают 
в себе противоположные начала: патриархаль-
ность и анархизм. Они стремятся радикальным 
образом изменить общественный порядок, орга-
низовать жизнь людей на простых, естественных 
и вследствие этого единственно правильных, по 
их мнению, основаниях. В идеале эти люди стре-
мятся вообще упразднить социальные институты 
цивилизованного общества и вернуть людей в со-
стояние первозданной любви, всеобщего равен-
ства и братства [53, 36].

Выделяют конституционные типологии – это значит, 

что свойства темперамента понимались как наслед-
ственные или врожденные и связывались с индивиду-
альными различиями в особенностях телосложения. Нет 
однозначного определения конституции, но она связана 
и с генетически обусловленным типом телосложения и с 
его фенотипической реализацией и относится как к со-
матическому, так и психическому компоненту [44].

Наибольшее распространение получила типоло-
гия немецкого психиатра Эрнста Кречмера (1888-1964) 
главная идея которого заключается в том, что люди с 
определенным типом телосложения имеют определен-
ные психические особенности. Он сфокусировал свое 
внимание на выявлении типов строения тела больных, 
страдающих психозами и по итогам этих исследований 
Э. Кречмер писал: «Если на основании этих психиатриче-
ских типов мы разработаем соответствующие типы стро-
ения тела, то увидим, что они не только соответствуют 
обоим психиатрическим типам, но и имеют тесные взаи-
моотношения с более обширными нормальными психо-
логическими типами темпераментов, которые, со своей 
стороны, обнаруживают тесную психологическую и на-
следственную биологическую связь с психиатрическими 
типами, из которых мы исходим» [26, 3, 44]. Э. Кречмер 
провел множество исследований, что позволило ему вы-
делить четыре конституциональных типа: лептосоматик, 
пикник, атлетик, диспластик [33, 35, 44].

Лептосоматик – характеризуется хрупким телосложе-
нием, узкими плечами, плоской грудной клеткой, высо-
ким ростом, длинными и худыми нижними конечностя-
ми. Пикник – человек с выраженной жировой тканью, 
чрезмерно тучный, характеризуется малым или средним 
ростом, расплывшимся туловищем с большим животом 
и круглой головой на короткой шее. Атлетик – человек с 
развитой мускулатурой, крепким телосложением, харак-
терны высокий или средний рост, широкие плечи, узкие 
бедра. Диспластик – человек с бесформенным, непра-
вильным строением.

С названными типами строения тела Э. Кречмер соот-
носит три выделенных им типа темперамента, которые 
он называет: шизотимик, иксотимик и циклотимик. Связь 
между телосложением и темпераментом он видел в об-
условленности этих параметров химическим составом 
крови, влияющим на особенности гормональной систе-
мы [35, 44, 52].

В 40-х гг. XX в. большую популярность приобрела кон-
цепция темперамента Уильяма Шелдона (1898-1977). В 
основе его концепции лежит предположение о том, что 
тело и темперамент – это два взаимосвязанных между 
собой параметра человека. По его мнению, структура 
тела определяет темперамент, который является его 
функцией. У. Шелдон исходил из гипотезы о существова-
нии основных типов телосложения или соматотипов. Он 
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создал трехкомпонентную систему исходя из преоблада-
ния в теле структур, развивающихся из трех зародышевых 
листков: экто-, мезо- и эндодермы. И есть предположение 
не о трех типах, а о промежуточных их формах [44].

У. Шелдон выделил три соматотипа: 1) эндоморф-
ный – слабое телосложение с избытком жировой ткани; 
2) мезоморфный – стройное и крепкое тело; 3) экто-
морфный – хрупкое телосложение, тонкие конечности 
со слабой мускулатурой, плоская грудная клетка. Этим 
типам телосложений соответствуют определенные 
типы темпераментов, названные им в зависимости от 
функции определенных органов тела: 1) висцеротония 
(внутренности) – люди склонны к релаксации, к физи-
ческому комфорту, к получению удовольствия от еды, 
к социальным контактам, 2) соматотония (тело) – люди 
склонны к настойчивости, энергичный, ценящий силу, 
3) церебротония (мозг) – люди склонны к сдержанности, 
к интроверсии, к уединению. Людей с преобладанием 
определенного типа телосложения Шелдон называет 
висцеротониками, соматотониками и церебротониками. 
[35, 44]. Это направление продолжалось в трудах Виль-
гельма Райха Райха и Александра Лоуэна, которое А. Ло-
уэн продемонстрировал в работе «Физическая динами-
ка структуры характера».

Одной из самых молодых типологий, основанной на 
подходах Э. Кречмера и У. Шелддона является сомати-
пология – разработка российского врача Константина 
Шадрина. Она связывает телосложение, и поведение 
человека с преобладанием эффектов того или иного 
гормона. То есть имея форму конституциональной эта 
типология по сути может относиться и гуморальными и 
конституциональным типологиям. Согласно соматипо-
логии выделяет семь соматипов: соматотропный (высо-
кий и жилистый, с вытянутым лицом, хорошо составляет 
планы и контролирует других), тиреоидный (невысокий 
субтильный человек – профессиональный переговор-
щик), инсулиновый (пластичная и мягкая фигура – ди-
пломат), мелатониновый (грушевидная фигура с плохой 
осанкой – хороший помощник и исполнитель), оксито-
циновый (мощный с широкой грудной клеткой и боль-
шой головой – идеальный руководитель высшего звена), 
адреналиновый (коренастый человек с головой средних 
размеров – руководитель-контролер) и соматип мелано-
цитостимулирующего гормона (стройный человек с пра-
вильными чертами лица. Эффективен в публичных сфе-
рах и PR). Смешанных типов эта типология не выделяет. 
Наряду с другими методиками и типологиями популярна 
в подборе персонала в организациях [16, 40, 51, 52].

В исследовании типов личности развивались концеп-
ции, рассматривающие особенности функционирова-
ния нервной системы, выполняющей доминирующую и 
управляющую роль в организме. Нервная система связа-
на с гуморальной, однако нервная система приобретает 

важнейшее значение для психологии, так как открывает 
путь к пониманию физиологических основ индивиду-
альных различий между людьми. Природа «индивиду-
альности» не получит полного научного объяснения, а 
изучение индивидуальных различий не сможет поднять-
ся над уровнем описательности, если не будет изучена 
физиологическая природа основных свойств нервной 
системы [35, 49]. 

Здесь можно выделить русского и советского уче-
ного, лауреата нобелевской премии Ивана Петровича 
Павлова (1849-1936), который предложил теорию связи 
некоторых общих свойств нервных процессов с типами 
темперамента. Он выделял силу возбуждения и силу тор-
можения, считая их независимыми свойствами нервной 
системы. Сила возбуждения отражает работоспособ-
ность нервной клетки. Она проявляется в способности 
нервной системы выдерживать длительное (или кратко-
временное, но сильное) возбуждение, не переходя при 
этом в противоположное состояние торможения. Сила 
торможения понимается как работоспособность нерв-
ной системы при реализации торможения и проявляет-
ся в способности к образованию различных тормозных 
реакций, таких как угасание и дифференцировка [33].

Выделенные автором типы нервной системы соот-
ветствуют четырем классическим типам темперамента: 
сильный, уравновешенный, подвижный тип – сангви-
ник; сильный, неуравновешенный тип с преобладани-
ем возбуждения – холерик; сильный, уравновешенный, 
инертный тип – флегматик; слабый тип – меланхолик. Эти 
свойства нервной системы образуют физиологическую 
основу темперамента, который является психическим 
проявлением общего типа нервной системы.

И.П. Павловым была предложена типология лично-
сти человека в которой он выделял: 

1. мыслительный тип (доминирование 2-й сигналь-
ной системы, т. е. опора во взаимодействии со 
средой преимущественно на понятийное мышле-
ние и речь);

2. художественный тип (доминирование 1-й сиг-
нальной системы, т. е. опора во взаимодействии 
со средой преимущественно на восприятие и об-
разное мышление);

3. средний (промежуточный) тип [37].

Типология русского врача и психолога Александра 
Федоровича Лазурского (1874-1917) названная характе-
рология – психологическая концепция индивидуальных 
различий, рассматривавшихся в тесной связи с деятель-
ностью нервных центров. В основе данной типологии 
положен принцип активного приспособления личности 
к окружающей среде. А.Ф. Лазурский выделял эндоп-
сихику – нервно-психическую организацию человека, 
представляющую собой ядро личности, состоящую из 
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её индивидуально-своеобразных свойств и экзопсихи-
ку – отношение личности к внешним объектам, к среде, 
которое связано со всей сферой того, что противостоит 
личности и к чему личность может, так или иначе, отно-
ситься. Он выделял три уровня и типа адаптации лично-
сти к внешней среде: 

1. Низший уровень (неприспособленные лично-
сти) – люди этого уровня подчиняются влияниям 
среды и с большим трудом приспосабливаются к 
её требованиям.

2. Средний уровень (приспособленные личности) – 
к этому уровню относятся люди, основной харак-
теристикой которых является способность к полу-
чению образования, а в дальнейшем – к ведению 
успешной деятельности в условиях любой среды.

3. Высший уровень (приспособляющие) – эти люди 
способны приспосабливать среду к своим запро-
сам, которые обычно превышают круг запросов 
представителей низших уровней и имеют боль-
шое социальное значение [3, 28, 29, 30]. 

Новая страница в понимании психологических ти-
пов личности была открыта известным швейцарским 
психологом К.Г. Юнгом (1875-1961) в его одноимённой 
работе «Психологические типы» (1923). Он ввел две уста-
новки личности: экстраверсию и интроверсию. Затем он 
провел разделение двух типов на группы по критерию 
превалирующих базовых психических функций: мышле-
ния, чувства, ощущения, интуиции. По преобладающей 
функции Юнг определял типы: мыслительный, чувству-
ющий, интуитивный и ощущающий. Автор разделил все 
психологические функции на два класса: рациональные 
(мышление и чувство) и иррациональные (интуиция и 
ощущение). С точки зрения типологии К. Юнга каждый 
человек не только индивидуальность, но и представи-
тель определенного типа [35, 36, 41]. Г. Айзенк, проводя 
исследования на совершенно других методологических 
основаниях подтвердил гипотезу о существовании ти-
пов экстраверта и интроверта [3].

На основе нейрофизиологических направлений ти-
пологии были разработаны поведенческие типологии, 
описывающие поведение и устремления людей. Когда 
перед человек встаёт проблема самостоятельной фор-
мулировки значимых жизненных целей, от сталкивается 
с рядом сложных задач. Этот процесс достаточно под-
робно проанализирован в работах А. Кроника [27, 36]. 
Личность, берущая на себя ответственность за целепо-
лагание, должна оценить как минимум свои способно-
сти, свои потребности, сложность поставленной цели 
с точки зрения собственных способностей, полезность 
поставленной цели с точки зрения своих потребностей.

Конкретная личность может руководствоваться при 
выборе целей несколькими или всеми четырьмя прин-
ципами. Однако в силу конкретных способностей, по-

требностей и внешних обстоятельств каждый человек 
обнаруживает свой, достаточно устойчивый стиль целе-
полагания. А. Кроник выделяет 12 основных типов лю-
дей в соответствии с доминирующим стилем их жизнен-
ного целеполагания:

1. Гедонист – чистый тип, ориентированный на по-
вышение полезности окружающего мира.

2. Гедонистически-деятельный – промежуточный 
тип, ориентированный не только на повышение 
полезности мира, но и на увеличение своих спо-
собностей.

3. Деятельно-гедонистический – промежуточный 
тип, ориентированный не столько на повышение 
полезности мира, сколько на увеличение своих 
способностей.

4. Деятельный – чистый тип, ориентированный на 
увеличение своих способностей.

5. Деятельно-аскетический – промежуточный тип, ори-
ентированный не только на увеличение своих спо-
собностей, но и на снижение своих потребностей.

6. Аскетически-деятельный – промежуточный тип, 
ориентированный не столько на увеличение сво-
их способностей, сколько на снижение своих по-
требностей.

7. Аскетичный – чистый тип, ориентированный на 
снижение своих потребностей

8. Аскетически-созерцательный – промежуточный 
тип, ориентированный не только на снижение 
своих потребностей, но и на снижение сложности 
окружающего мира.

9. Созерцательно-аскетический – промежуточный 
тип, ориентированный не столько на снижение 
своих потребностей, сколько на снижение слож-
ности окружающего мира.

10. Созерцательный – чистый тип, ориентированный 
на снижение сложности окружающего мира.

11. Созерцательно-гедонистический – промежуточ-
ный тип, ориентированный не только на сниже-
ние сложности окружающего мира, но и на повы-
шение полезности.

12. Гедонистически-созерцательный – промежуточ-
ный тип, ориентированный не столько на сниже-
ние сложности окружающего мира, сколько на 
повышение его полезности.

Таким образом, концепция предложенная А. Крони-
ком позволяет выделить 12 типов личности [26, 36].

Советский психиатр Андрей Евгеньевич Личко (1926-
1994) анализируя различные методики построения 
типологий психопатий Э. Крепелина, Э. Кречмера, О.В. 
Кербикова и др. и опираясь на труды П. Ганнушкина и К. 
Леонгарда разрабатывает типологию акцентуаций ха-
рактера и психопатий у подростков. Он предлагает уни-
кальный алгоритм построения типологии, основанный 
на психодиагностике типов по самооценке подростками 
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своего отношения к личностным проблемам и создает 
специальный инструмент – диагностическую методику 
[2, 3, 31].

Впоследствии две женщины – мать и дочь Кэтрин 
Бриггс и Изабель Бриггс Майерс, ни одна из которых не 
была психологом по профессии, заинтересовались рабо-
тами К.Г. Юнга в области типов. Результатом их десятилет-
него труда и гигантского количества данных о типах лич-
ностей, которые они собрали и обработали, в 40-х гг. ХХ в. 
явился созданный ими тест определения 16 типов лично-
сти. Идентификатор Майерс-Бриггс широко применяется 
для подбора кадров и работы с персоналом, а также в биз-
несе. Также идентификатор Майерс-Бриггс используется 
для профессиональной ориентации. Так, в США порядка 
двух третей выпускников средних школ проходят опреде-
ление типа личности с помощью теста Майерс-Бриггс для 
целей выбора будущей профессии. [18, 36].

Соционика – концепция типов личности и взаимоот-
ношений между ними. Была сформулирована в начале 
1970-х гг. литовским экономистом и социологом Аушрой 
Аугустинавичюте в результате творческого прочтения 
работы К.Г. Юнга «Психологические типы». Так, А. Ау-
густинавичюте интегрировала психологические типы 
Юнга с теорией информационного метаболизма А. Кем-
пинского [4, 18, 21]. Из восьмитипной типологии Юнга 
соционика выводит 16 соционических типов. 16 типов 
социона разделяются на 4 группы, составляя социониче-
ские квадры - четыре группы по четыре типа. Межлич-
ностные отношения в квадрах и между квадрами разви-
ваются в соответствии с закономерностями социона. А 
социон - это модель общества в миниатюре включающая 
все 16 типов и способы их взаимодействия между собой 
[15]. Открытие и разработка сменяемости квадр позво-
ляет анализировать ход исторических и политических 
процессов, психологию стран и этносов [10, 11].

Эниостиль - стиль энергоинформационного обмена 
разработан русскими учёными Анатолием Леонидови-
чем Панченко и Тамарой Григорьевной Панченко в кон-
це 20го века. Эниостиль является интегративной типо-
логией в которой выделяют семь критериев отнесения 
человека к тому или иному типу [5]. 

Тип телесной защиты показывает тело, его пропор-
ции и диспропорции, мышечные каркасы и жировые 
отложения. Критерий эго-состояние показывает пози-
цию человека по отношению к себе и к другим людям, 
особенности поведения и речи. Критерий реакция на 
стресс показывает особенности реакций человека в не-
стандартных для него ситуациях, в тех ситуациях к кото-
рым человек оказался не готов. Критерий ведущая чакра 
- показывает, что человек - это не только материальное 
тело, но и имеет тонкую структуру, которая не рассма-
тривается глубоко западными традициями, но является 

реальной для большой части человечества - восточной 
медицины и философии и определяет ценности, дви-
жения тела и миссию, устремления человека. Ведущая 
модальность показывает предпочитаемый способ по-
лучения и передачи информации человеком, тот канал, 
которому он доверяет. Тип мышления как критерий по-
казывает то, как человек мыслит, а следовательно, как 
он излагает свои мысли, как говорит и про что говорит. 
А стиль-образ жизни, определяемый психогеометрией 
показывает то, как человек организует свой быт, семью, 
труд и отдых и то, как он видит общество и свои отноше-
ния в нём [5, 7].

В эниостиле выделяют 16 типов исходя из стиля энер-
го-информационного обмена человека с самим собой и 
другими людьми. В отдельных моментах эти типы соот-
ветствуют соционическим, но их описание отличается 
от соционических. Эниостиль описывает стили энерго-
информационной коммуникации, названные сторонами 
света - Север, Юг, Запад и Восток. Северные типы логич-
ные, рациональные, ориентированные на материаль-
ное, работу. Южные типы - чувственно-эмоциональные, 
ориентированные на семью, отношения, коллектив. За-
падные типы - конкретные, ориентированы на иерар-
хии, волю, комфорт. Восточные типы - ориентированы 
на время, идеи, тенденции, духовное. 

В эниостиля сформулированы такие характеристи-
ки типов, как «вертикальность» и «горизонтальность», 
которые показывают отношения типов ко времени, из-
менениям и стабильности, режиму труда и отдыха. Отли-
чительной особенностью эниостиля является наличие 
возможности «доказать» тип, опираясь на совокупность 
критериев. И важным моментом эниостиля является то, 
что определить тип можно не только у личности челове-
ка. Возможно определить тип эниостиля предприятия, 
этноса, страны, городов, что позволяет прогнозировать 
взаимоотношения (интертипные отношения) человека с 
коллективом, городом, страной [5, 6, 7].

Эннеаграмма (от греч. эннеа – «девять» и грамма – 
«модель, образ, письмо») – современная типология лич-
ности. Модель эннеаграммы описывает девять типов лич-
ности, для каждого из которых характерны свой способ 
восприятия окружающей действительности и адаптации 
к ней, свой стиль работы, своя социальная и командная 
роль. Модель построена на древнем символе дервишей 
Хакима (северный Афганистан). Эннеаграмма широко ис-
пользуется в США, в Азии и Европе в школах подготовки 
спортсменов, руководителей, бизнесменов и представи-
телей власти: в политтехнологиях, в работе правоохрани-
тельных органов, государственных и общественных орга-
низаций, а также для профессионального и личностного 
роста. Типы называются по номерам от 1 до 9. 

Структура этой типологии базируется на активности 
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трёх центров человека: интеллектуального, эмоциональ-
ного и физического (три части мозга) и трёх характерных 
им базовых эмоций: страха, печали и гнева. У каждого 
эннеатипа описывается его устремления, базовая эмо-
ция, страх и мотивация. Типология построена на детали-
зации кратной трём: три центра, девять типов в каждом 
из которых по три подтипа различающихся согласно до-
минирующему «инстинкту»: социальном, сексуальном и 
самосохранения. То есть 9 типов, имеющих по три под-
типа выделяют в типологии эннеаграммы всего 18 типов 
[9, 15, 18, 43]. 

Эту типологию можно назвать поведенческой, по-
скольку критерии отнесения к тому или иному эннеати-
пу является наблюдение за поведением и опрос челове-
ка на тему его отношения, целей, мотивации и шаблонов 
поведения в различных ситуациях. Она больше отражает 
внутренние и мотивационные характеристики челове-
ка. В схеме эннеаграммы показаны способы улучшения 
своего типа путём наращивания характеристик последу-
ющего по схеме эннеатипа и пути его деградации через 
наращивание характеристик предыдущего эннеатипа. 
По этой типологии у человека может быть смешение и 
сочетания нескольких эннеатипов при преобладании 
одного. Эннеатипы могут меняться в течение жизни [15, 
18, 24, 32].

Ограничениями использования эннеаграммы, как 
типологии, в том, что в ней не разработан и не унифици-
рован терминологический аппарат, нет четкого инстру-
ментария по определению эннеатипа человека, история 
происхождения эннеаграммы имеет хоть и древние, но в 
определённой степени оккультные корни [18].

Отдельно в развитии типологической мысли сто-
ит выделить астролого-нумерологические типологии 
в основе которых лежит дата, место и время рождения 
(зачатия) человека. Эти типологии носят описательный 
характер и прогнозируют жизнь человека, позволяя 
дать рекомендации по ее улучшению или изменению. Их 
особенностью является то, что они описываются вне на-
учной метафоры, не имеют количественных характери-
стик, позволяющих вести статистические исследования 
и характеристика астрологических и нумерологических 
прогнозов зависит от опыта специалиста, делающего 
прогноз. Но, поскольку их популярность среди людей 
остаётся высокой, можно предположить, что совпаде-
ний прогнозов достаточное, чтобы интерес к такой груп-
пе типологий поддерживался.

В астрологических типологиях используют метафору 
влияния планет на характер, тело и здоровье человека в 
момент его рождения (зачатия). 

В нумерологических типологиях, основателем кото-
рых считается Пифагор, используются математические 

вычисления исходя из даты и времени рождения, имени 
человек. А также описание символьного ряда, который 
стоит за числом, сочетанием чисел или цифрой [39, 45].

Одной и самых современных астролого-нумероло-
гических типологий является Дизайн человека (Human 
Design), созданный Аланом Робертом Краковером, 
который так же рассчитывается исходя из астролого-
нумерологических характеристик и основывается на 
астрологии, Каббале и Книге Перемен. Дизайн человека 
позволяет определить персональную стратегию реше-
ния ключевых задач человека в его жизни. В дизайне в 
зависимости от типа ауры выделяют четыре типа людей: 
манифестор, проектор, генератор и рефлектор У мани-
фесторов аура – закрытая и «отталкивающая», у проек-
торов - аура «проникающая» и сфокусированная на дру-
гом, у генераторов аура открытая и «обнимающая» и у 
рефлекторов аура «берущая пробы» [34].

К таким типологиям относят и традиционный китай-
ский Ба Цзы – это древний китайский метод рассмотрения 
человеческой судьбы, исходя из сочетания и взаимодей-
ствия пяти первоэлементов - дерева, огня, почвы, металла 
(золота), воды – показывает их недостаток или избыток в 
формировании особенностей человека [23, 46]. 

Попытки построить типологию людей очевидно воз-
никли одновременно с попытками человека познать 
самого себя и окружающих. Встречая схожих по своему 
поведению и взглядам людей, мы неизбежно создаём те 
или иные житейские классификации. Как известно, пси-
хологи пытались различать типы по различным основа-
ниям. По преобладающему «жизненному соку» (четыре 
классических темперамента Гиппократа-Галлена), по 
внешним физическим данным (типологии У. Кречмера и 
Э. Шелдона), по специфике нервной активности (типоло-
гия И.П. Павлова) и так далее (К.Г. Юнг, Майерс-Бриггс). 
В современной психологии существует масса разных 
типологий, которые пытались и пытаются классифици-
ровать психологические особенности людей. Одной из 
популярных в клинической психологии является типо-
логия психопатических характеров Ганнушкина, в психо-
логии личности типология акцентуаций К. Леонгарда и 
А. Личко [36]. 

В основание типологии кладётся определённый при-
знак или совокупность признаков, и люди классифици-
руются по ним. При этом существует (по крайней мере, 
должно существовать) чёткое понимание того, что за 
рамками типологии остаётся много других психологиче-
ских характеристик людей. По крайней мере, эти харак-
теристики признаются менее существенными, чем те, 
что положены в основу некоторой типологии. 

Существует ещё одна важная проблема. Как правило, 
не существует чётких границ между психотипами и они 
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плавно пересекают друг друга, смешиваются, создают 
новые сочетания. Чем более гармоничен и сложен кон-
кретный человек, тем труднее поместить его в рамки 
какой-то одной классификации. В этом смысле задача 
существенно упрощается, если речь идёт о явной и оче-
видной патологии [36].

Основными методами, позволяющими выявить сущ-
ность типологии личности, являются метод рефлексии, 
с помощью которого исследуется появление типологии 
человека; метод анализа явлений, применение которо-
го дает возможность описать объективные проявления 
типологии во всех сферах общественной жизни; метод 
индукции, заключающийся в движении познания иссле-
дуемого явления от частных случаев к общим формам 
существования типов; а также конкретно-исторический 
метод [35].

По способу построения различают эмпирическую 
и теоретическую типологию. Эмпирическая типология 
подразумевает количественную обработку опытных 
данных, фиксацию устойчивых признаков сходства и 
различия. Основным методом исследования выступает 
индукция. В отличие от эмпирической типологии, тео-
ретическая опирается на понимание множества изуча-
емых объектов как системы. Главное здесь – вычленить 
системообразующие связи и построить представления о 
структурных уровнях объекта. Для этого исследователь 
должен построить идеальный объект, некое обобщен-
ное выражение принципов таксономического описания 
множества изучаемых объектов. Основным методом ис-
следования выступает дедукция, но применяется также 
и индуктивный метод. Последний применяется, прежде 
всего, для наращивания информации об объектах. Тео-
ретически развитая типология стремиться отобразить 
строение исследуемой системы, выявить ее закономер-
ности, позволяющие предсказать существование пока 
еще неизвестных объектов [3].

Идея типологий возникла в древности. Типологией 
личности занимались разные исследователи в разные 
времена с разными целями. Каждый разрабатывал свою 
типологию. На сегодняшний день общепризнанной ти-
пология не разработано. Вместе с тем построение типо-
логий видимо не прекратится никогда, поскольку этот 
процесс выполняет ряд важных задач. Приведем пере-
чень задач, которые решают типологии для людей по 
мнению А.С. Некрасова: 

 — Типология облегчает восприятие самого себя и 
других людей, позволяет экономить время и энер-
гию для принятия поведенческих решений в по-
вседневной жизни.

 — Типология устраняет значительную часть тревоги 
и напряжения, которые возникают при общении с 
незнакомыми людьми.

 — Типология создаёт ощущение собственной психо-

логической проницательности.
 — Типология содействует процессу самопознания и 
личностного роста.

 — Типология позволяет сделать более эффективным 
процесс профессионального консультирования, 
профессиональной ориентации и содействовать 
карьерному росту.

 — Типология может успешно использоваться для ре-
шения задач семейного консультирования.

 — Типология позволяет сделать более эффективны-
ми тренинги управления и группового лидерства.

 — Типология позволяет решать практические зада-
чи в области образования и воспитания, а также 
коррекции нежелательного поведения.

 — Типология может иметь ценность для процесса 
научного познания [35].

По мнению К.А. Абульхановой-Славской, основная 
задача при построении типологии личности в психо-
логии состоит в том, чтобы выявить движущие силы 
активности развития личности и соотносить их с обще-
ственными тенденциями. Характеристика типа должна 
быть дана через выявление условий его становления, 
через указание на то, какие тенденции он представляет, 
осуществляет [1].

Другое мнение высказывает Б.Г. Ананьев, считая, что 
основная проблема при построении общей типологии 
состоит в том, чтобы выявить, с какими социально-пси-
хологическими тенденциями связаны те или иные ком-
плексы личностных черт и качеств. Автор считает, что в 
основу типологии должен быть положен принцип анали-
за личности через способ ее жизни. Необходимо пере-
йти от абстрактного формирования типов из отдельных 
качеств и свойств личности к исследованию типов соот-
ношения личности с социально-психологическими тен-
денциями [35].

Выводы

На основе рассмотрения известных нам типологий, 
принципов их построения и критериев, лежащих в их 
основе, можно сделать несколько выводов.

Вопрос типологий и классификации типов людей 
интересовал человечество с древности и интерес суще-
ствует и в настоящее время. Вопрос типологии интере-
сен и самим людям и институциональным потребителям, 
например, работодателям, спортивным федерациям, 
медицинским организациям с точки зрения прогнози-
рования их деятельности по отношению к конкретному 
человеку. Основные цели применения типологий - это 
профориентация, подбор кадров, формирование ко-
манд, улучшение качества жизни, личностного и духов-
ного роста, проведение психологического консультиро-
вания, коучинга, построения отношений.



21Серия: Познание №11 ноябрь 2022 г.

ПСИХОЛОГИЯ

Типологии формировались принципиально двумя 
взаимосвязанными способами: обобщением эмпириче-
ских наблюдений и выявлением типов на основе теоре-
тических исследований. Третий способ - формирование 
типологий на основе анализа сходств и отличий уже су-
ществующих типологий.

Нет общепризнанных критериев для формирования 
единой типологии и классификации. Большая часть су-
ществующих классификаций и типологий людей под-
разумевают качественное описание. Количественные 
измерения в типологиях личности и классификациях 
затруднены наличием постепенного плавного перехода 
одного признака в другой, описываемого теорией нечёт-
ких множеств. 

Для отдельных целей таких как диагностика состоя-
ний, выявления уровня развития психических функций, 
сформированности навыков не требуется типологии 
целостной личности. Для этих целей достаточно форми-
рование диагностических измерительных инструмен-
тов. Тогда разрабатываются опросники и другие количе-
ственные измерительные инструменты.

Существующие типологии построены по одному или 
нескольким критериям. Обобщив, изученные материалы 
мы выделяем следующие группы типологий, отличающи-
еся по основным критериям выделения типов личности: 

1. гуморальные - построенные на основе метафоры 
преобладания той или иной жидкости в организ-
ме, преобладания эффектов того или иного гор-
мона; 

2. конституциональные - построенные на строении 
тела, его пропорций, пропорций частей тела, сте-
пени выраженности жировой и (или) мышечной 
тканей;

3. нейрофизиологические - построенные на особен-
ностях функционирования центральной и пери-
ферической нервных систем; 

4. поведенческие - построенные на особенностях 
поведения людей, их целях и устремлениях, осо-

бенностях поведения в социуме;
5. астролого-нумерологические - построенные на 

дате и месте зачатия и рождения и факторах, вли-
яющих в эти моменты.

Общая тенденция типологических подходов направ-
лена на интеграцию типологических признаков и фор-
мировании типологии, в которой бы человек был пред-
ставлен наиболее целостно. Для интегральных типологий 
сложно говорить о типах личности человека, поскольку 
некоторые типологии выходят за рамки описания лично-
сти. Поэтому на наш взгляд, в случае интегральной типо-
логии целесообразно говорить о типологии человека, не 
разделяя его целостность на личностные, телесные, не-
врологические, поведенческие и социальные характери-
стики. Такие характеристики могут быть отдельными кри-
териями, характеризующими многогранность человека.

В этом направлении, на наш взгляд наиболее продви-
нулись Т.Г Панченко и А.Л. Панченко, заложив в основу 
типологии эниостиля конституциональные, нейрофи-
зиологические критерии, критерии традиционной вос-
точной медицины и поведенческие критерии, включая 
социальное поведение.

Завершить эту статью нам хотелось бы фразой соз-
дателя соционики А. Аугустинавичуте: «Люди всегда 
мечтали жить в хороших отношениях, мечтали быть по-
нятыми и хотели понимать других. Хотели видеть кругом 
доброжелательство и самим быть доброжелательными. 
Мечтали все, удавалось немногим. Сегодня мы знаем, 
что нельзя мечтать по-настоящему о гармоничной, мир-
ной и творческой жизни общества и отдельного челове-
ка, пока люди не поняли своей разнотипной природы и 
скрытых за своими типами закономерностей общения. 
Совершенно новым этапом в жизни общества будет 
такая его реорганизация, которая каждому человеку 
предоставит возможность для достаточного количества 
контактов с нужными для его психического здоровья 
людьми. Трудно сказать, когда сбудется эта мечта, но 
другой дороги нет» [4].
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Аннотация: В статье дан анализ отечественной и зарубежной литературы, 
обобщены научные представления о нарушениях пищевого поведения, о 
связи этих нарушений с самоотношением в студенческом возрасте. В резуль-
тате анализа отечественных и зарубежных исследований было выявлено, что 
основными причинами возникновения расстройств пищевого поведения в 
студенческом возрасте являются неудовлетворенность собой и своим внеш-
ним видом, а также низкий уровень самоотношения и самооценки. Авторы 
излагают ход экспериментальной работы по апробации программы психоло-
гической коррекции самоотношения у студентов со склонностью к наруше-
нию пищевого поведения. Целью программы является развитие позитивного 
самоотношения и повышение уровня самооценки у студентов. Эмпирически 
установлено, что студенты «группы риска» характеризуются низким уровнем 
притязаний, завышенным либо заниженным уровнем самооценки, низким 
уровнем самоотношения по шкалам «самообвинение», «самопринятие», 
«самоуверенность», «аутосимпатия», «отношение других» и «самоинтерес». 
Программа психологической коррекции самоотношения позволила снизить 
выраженность нарушений пищевого поведения у студентов.

Ключевые слова: студенческий возраст, девиантное поведение, пищевое по-
ведение, восприятие собственной внешности, самооценка, самоотношение.
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Summary: The article provides an analysis of domestic and foreign 
literature, summarizes scientific ideas about violations of food behavior, 
about connection of these violations with self-relationship at the student 
age. As a result of the analysis of domestic and foreign studies, it was 
revealed that the main causes of disorders of eating behavior at the 
student age are dissatisfaction with oneself and one’s appearance, as 
well as a low level of self-attitude and self-esteem. The authors describe 
the course of experimental work on the approbation of the program of 
psychological correction of self-attitude of students with a tendency 
to eating disorders. The aim of the program is to develop positive self-
attitude and increase the level of self-esteem among students. It has been 
empirically established that students of «risk groups» are characterized 
by a low level of claims, an exaggerated or underestimated level of self-
esteem, a low level of self-attitude on scales «self-incrimination», «self-
acceptance», «self-confidence», «self-sympathy», «attitude of others» 
and «self-interest». The program of psychological correction of self-
attitude allowed to reduce the severity of eating disorders of students.

Keywords: student age, deviant behavior, eating behavior, perception of 
one’s own appearance, self-esteem, self-attitude.

Психологическая проблема восприятия себя, само-
отношения и самооценки студентов с нарушени-
ями пищевого поведения сегодня приобретает 

всё большую актуальность. Для подросткового и юно-
шеского возрастов характерно обостренное внимание 
к своим недостаткам, в особенности к недостаткам во 
внешности. Отклонение от нормы во внешности (даже 
мнимое) достаточно часто приводит к болезненному 
самоотношение и дисморфофобии, вызывает чувства 
беспокойства, неуверенности, заниженной самооценке. 
Недостаток научных сведений о причинах и факторах 
риска нарушений пищевого поведения среди студентов 
обуславливает актуальность изучения данной пробле-
мы. Актуальность проблемы подтверждается в иссле-
дованиях российских авторов А.В. Ермолаевой, М.Ю. Ке-
линой, О.А. Скугаревского и др. [1-3]. Авторы указывают, 
что риск расстройств пищевого поведения во многом 
обусловлен некоторыми чертами личности.

Сегодня существует противоречие между недоста-

точностью научных сведений о личностных особен-
ностях юношей и подростков, обусловливающих на-
рушения их пищевого поведения и необходимостью 
разработки программ психологической коррекции 
личностных особенностей подростков и юношей с на-
рушениями пищевого поведения. В нашем исследо-
вании мы исходим из предположения о том, что само-
отношение в студенческом возрасте является чертой 
личности, обусловливающей риск возникновения на-
рушений пищевого поведения. На данный момент в 
психологии не существует единого подхода к опреде-
лению самоотношения.

Систему самооценки связывают с самоотношением 
ряд исследователей, к которым относят К. Роджерса,  
Л. Уельса, Дж. Марвела, С. Куперсмитта и М. Розенберга. 
С.Р. Пантелеев, как и многие зарубежные исследователи 
рассматривал самоотношение как возможную форму 
«общего самоуважения» [4]. С.Р. Пантелеев пришел к за-
ключению о том, что большинство зарубежных авторов 
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рассматривают самоотношение через самоуважение и 
самооценку. Таким образом из индивидуальных само-
оценок формируется самоотношение, которое харак-
теризуется степенью принятия себя индивидуумом и 
считается универсальным и целостным. Самоотноше-
ние — это компонент самосознания человека, который 
включает в себя знания человека о себе, восприятие 
себя, самооценку и оценку своих поступков, способно-
стей и физических характеристик. 

В результате сотрудничества исследователей В.В. Сто-
лина и С.Р. Пантелеева был создан тест для оценки само-
отношения, который мы будем использовать как один из 
методов измерения в нашей работе [5]. 

Студенческий возраст включает в себя множество 
внутриличностных конфликтов и беспокойств. В резуль-
тате теоретического анализа было выявлено, что чаще 
всего встречается обеспокоенность собственной внеш-
ностью и восприятием себя. Молодые люди зациклива-
ются на своей внешности, что в свою очередь провоци-
рует возникновение расстройств пищевого поведения. 
Это оказывает негативное влияние на физическое и пси-
хологическое состояние студентов. 

Студенты постоянно озабочены своим внешним 
видом, весом, находят все больше недостатков в себе. 
Они боятся не соответствовать веяниям моды. В итоге 
у студентов снижается самооценка, они становятся не-
уверенными в себе, что приводит к повышению уров-
ня тревожности и чувства беспокойства. Постоянная 
обеспокоенность своим весом побуждает юношей и 
девушек категорично относиться к своему питанию, ис-
ключать различные продукты питания из рациона, при-
бегать к жестким диетам.

На молодых людей оказывают мощное влияние сред-
ства массовой информации (реклама, телевидение и 
в особенности большое влияние исходит от интернет-
ресурсов). Это влияние может оказывать вредоносное 
воздействие. Особенно сильно подвержены этому воз-
действию девушки и юноши, которые сравнивают себя 
с идеальной иллюстрацией красоты, понимая, что образ 
транслируемой внешности не соответствует их образу 
[6]. Идеальная внешность, худоба и определенный ста-
тус являются причинами формирования тревожности, 
сомнений в привлекательности, неудовлетворенности 
собственным внешним видом. Это все приводит к тому, 
что у многих юношей и девушек меняется самоотноше-
ние, отношение к своему телу, а также возникают про-
блемы в пищевом поведении. В большинстве случаев у 
подростков и студентов нарушения в восприятии себя 
приводят к расстройству пищевого поведения, которое 
сопровождается страхом набрать вес или потерять кон-
троль над потреблением пищи. Это приводит молодого 
человека к использованию форм избавления от пищи 

(прием слабительных средств и очищение желудка). Их 
основной целью является снижении массы тела или под-
держание текущего веса.

М.Ю. Дурнева, А.Б. Холмогорова и Е.В. Каменецкая 
говорят о том, что за последние годы значительно уве-
личилось распространение такого расстройства, как на-
рушение пищевого поведения, при этом причины такого 
роста еще исследуются [7, 8].

Как мы указали выше, одной из причин роста количе-
ства расстройств пищевого поведения среди молодежи 
может являться влияние средств массовой информации. 
Однако, на появление нарушений пищевого поведения 
влияют не только средства массовой информации. Так-
же имеют влияние взаимоотношения со сверстниками 
и стиль родительско-детских отношений. Подшучива-
ния, негативные оценки внешности (в особенности на 
тему фигуры и веса) могут привести к деформации вос-
приятии своего телесного Я, что может стать причиной 
формирования отклоняющегося поведения. Родители 
сознательно или неосознанно оказывают колоссальное 
влияние на формирование личности своего ребенка. 
Родители своим поведением навязывают ребенку свои 
собственные тревоги и поведенческие установки, свя-
занные с внешним видом и уходом за телом, а также 
отношение к собственной внешности, что в будущем 
может стать основной самоотношения и повлиять на 
восприятие образа собственного тела. 

М.Ю. Келина, Е.В. Маренова и Т.А. Мешкова показы-
вают существование тесной взаимосвязи между тем, что 
индивид испытывает по отношению к своему телу, и тем, 
как он относится к себе, к своей личности в целом [9]. 
А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, А.А. Дадеко и Т.Ю. Юдее-
ва рассматривают перфекционизм как психологический 
фактор, который может оказать влияние на появление 
расстройств поведения [10]. А.А. Дадеко с позиций мно-
гофакторной модели расстройств аффективного спектра 
А.Б. Холмогоровой и Н.Г. Гаранян исследует стандарты 
веса, уровень удовлетворенности собственным весом, 
уровень физического перфекционизма и симптомов де-
прессии и тревоги у девушек, занимающихся фитнесом и 
юношей, занимающихся бодибилдингом [11].

Расстройства пищевого поведения тесно сопряжены 
с самооценкой. Лица с неадекватной самооценкой силь-
нее предрасположены к расстройствам пищевого пове-
дения, чем лица с адекватной самооценкой. Анализ на-
учной литературы показывает необходимость изучения 
взаимосвязи видов нарушений пищевого поведения у 
студентов с особенностями восприятия себя, самооцен-
ки и самоотношения.

Нами было проведено эмпирическое исследование 
самоотношения студентов с нарушениями пищевого 
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поведения. Исследование было проведено на базе Са-
марского государственного социально-педагогического 
университета. Исследование проводилось в 2021/2022 
учебном году. В исследовании приняли участие 46 сту-
дентов в возрасте от 18 до 21. Нашу выборку составили 
студенты факультетов психологии и специального об-
разования, истории, иностранных языков, математики, 
физики и информатики.

Для изучения самоотношения и нарушений пищево-
го поведения у студентов нами были использованы сле-
дующие психодиагностические методики: 1) методика 
диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн (модифи-
кация А.М. Прихожан) [12], 2) методика «Опросник само-
отношения (ОСО)» (В.В. Столина и С.Р. Пантилеев) [13], 
3) методика “EAT-26” (David M.Garner) [14], 4) методика 
«Шкала оценки пищевого поведения (ШОПП)» (О.А. Иль-
чик, С.В. Сивуха, О.А. Скугаревский, С. Суихи) [2].

Результаты исследования пищевого поведения с 
использованием шкалы оценки пищевого поведения 
(ШОПП) показали, что 39 % студентов свойственно 
нормальное пищевое поведение. Однако большин-
ство (61 %) молодых людей имеют склонность к раз-
личным отклонениям в пищевом поведении. Среди 
этих студентов у 39 % выявлены признаки анорексии, 
выраженной в дискомфорте и излишнем беспокойстве 
о своем весе, стремлении к похудению. 22% студентов 
наоборот склонны к булимии, понимаемой в контексте 
нашего исследования как склонность к перееданию. 
Таким образом, пищевые нарушения в той или иной 
степени свойственны большинству лиц в студенческом 
юношеском возрасте. 

Результаты по методике Eating Attitudes Test («EAT-26») 
показывают у 17% студентов высокий уровень склонно-
сти к нарушению пищевого поведения. У 61% студентов 
средний уровень, а 22% - имеют низкий уровень склон-
ности к нарушениям пищевого поведения. Таким об-
разом, результаты исследования нарушений пищевого 
поведения у студентов с помощью двух методик (ШОПП 
и EAT-26) показали высокую долю студентов (около 2/3 
студентов), характеризующихся склонностью к различ-
ным нарушениям пищевого поведения.

Данные, полученные в результате применения ме-
тодики «Опросник самоотношения (ОСО)» В.В. Столина 
и С.Р. Пантилеева показали, что у 26% студентов высо-
кий уровень самоотношения, свидетельствующий о не-
дифференцированном чувстве «за» и «против» самого 
себя. У 52% студентов средний уровень самоотношения. 
Низкий уровень у 22% студентов, что свидетельствует о 
таком отношении к себе, как раздражение, презрение, 
издевка, вынесение самоприговоров.

По интегральной шкале (Шкала S – измеряет инте-

гральное чувство «за» или «против» собственно «Я» ис-
пытуемого) получены следующие результаты: у 46% 
наблюдается низкий уровень выраженности, что харак-
теризуется недифференцированным чувство «за» в от-
ношении собственного «Я», которое заключается в вы-
раженном критическом взгляде на себя. У 35% - средний 
уровень и у 19% студентов выявлен низкий уровень.

По шкале «самоуважение» для 28% студентов ха-
рактерно восприятие себя через самокритику, для 28% 
студентов наоборот это не характерно, они могут оце-
нивать себя с адекватной точки зрения, у них выявлен 
высокий уровень самоуважения. У 20% средний уровень 
самоуважения.

Аутосимпатия на высоком уровне обнаружена у 24% 
студентов. У 30% студентов наблюдается низкий уро-
вень аутосимпатии, для них характерна заниженная 
самооценка, они видят в себе преимущественно недо-
статки, часто испытывают к себе раздражение, презре-
ние, склонны к вынесению самоприговоров. На среднем 
уровне по шкале «аутосимпатия» находятся 46% студен-
тов, что говорит об их адекватном самоотношении. 

Ожидание положительного отношения от других на 
высоком уровне выявлено у 26% студентов, на среднем 
уровне у 57% и у 17% на низком уровне (по шкале «ожи-
даемое отношение от других»). Таким образом, студенты, 
показавшие средний и высокий уровни, ждут от других 
поддержку и социальное одобрение.

У 43% студентов выявлен средний уровень по шкале 
«самоинтерес», а у 37% студентов высокий уровень. Это 
говорит о проявлении интереса данными студентами к 
своим чувствам и мыслям. Средние и высокие показа-
тели по этой шкале отражают близость юноши к самому 
себе, интерес к собственным мыслям и чувствам, готов-
ность общаться с собой «на равных». У 20% студентов об-
наружен низкий уровень по шкале «самоинтерес» - от-
сутствие интереса к самому себе, студенты не уверены в 
своей интересности для других.

Также были получены результаты по шкалам, направ-
ленным на измерение выраженности установки на те 
или иные внутренние действия в адрес «Я».

Высокий уровень самоуверенности выражен у 15% 
студентов, средний уровень у 61%, а низкий у 24% ис-
пытуемых студентов. По шкале «отношение других» 
высокий уровень выявлен у 65% студентов, средний 
уровень у 22% и низкий уровень у 13%. Установка на 
самопринятие у 11% на высоком уровне, у 48% сту-
дентов средний уровень, а низкий наблюдается у 41%. 
Высокий уровень по шкале «саморуководство, самопо-
следовательность» выявлен у 30% студентов, средний 
уровень у 46% и низкий уровень у 24%. По шкале «са-



27Серия: Познание №11 ноябрь 2022 г.

ПСИХОЛОГИЯ

мообвинение» у 50% студентов высокий уровень, у 22% 
средний уровень, и у 28% наблюдается низкий уровень. 
По шкале «самоинтерес» у 35% студентов выявлен вы-
сокий уровень, у 45% средний уровень и у 20% студен-
тов выявлен низкий уровень самоинтереса. Установка 
на самопонимание на низком уровне наблюдается у 
24%, на среднем уровне выражена у 57% и на высоком 
выявлена у 19% респондентов.

Таким образом, низкий уровень самоотношения в 
большей степени виден по шкалам «самообвинение», 
«самопринятие», «самоуверенность», «аутосимпатия» и 
«отношение других».

Результаты исследования по методике диагности-
ки самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. 
Прихожан) показали, что низкая самооценка выраже-
на у 43% испытуемых. Это говорит о чрезмерном пре-
уменьшении и недооценке своих внутренних качеств и 
собственного потенциала самим испытуемым. Средний 
уровень самооценки выявлен у 26% испытуемых, что 
говорит об адекватной самооценке. Высокий и очень 
высокий обнаружен у 31% студентов. Как правило, сту-
денты, имеющие завышенный либо заниженный уровни 
самооценки, составляют «группу риска» появления на-
рушений в пищевом поведении.

По результатам исследования уровня притязаний 
выявлено, что 60% студентов обладают средним и низ-
ким уровнем притязаний. Обладание притязаниями на 
среднем уровне позволяет человеку реалистично оце-
нивать свои возможности. Низкий уровень притязаний 
может свидетельствовать о неблагополучном развитии 
личности и являться фактором риска возникновения на-
рушений в пищевом поведении. 40% испытуемых имеют 
очень высокий и высокий уровень притязаний. Высокий 
уровень позволяет оптимально оценивать свои возмож-
ности, и благоприятствует личностному развитию. 

Таким образом, результаты исследования показали 
высокую долю студентов (около 2/3 студентов), харак-
теризующихся склонностью к различным нарушениям 
пищевого поведения. Сопоставление склонностей к на-
рушениям пищевого поведения с особенностями вос-
приятия себя, самооценки и самоотношения показало 
наличие определенных особенностей у таких студен-
тов. Студенты «группы риска» возникновения пищевых 
нарушений могут характеризоваться низким уровнем 
притязаний, завышенным либо заниженным уровнем са-
мооценки, низким уровнем самоотношения по шкалам 
«самообвинение», «самопринятие», «самоуверенность», 
«аутосимпатия», «отношение других» и «самоинтерес». 
Таким образом, проведенное эмпирическое исследова-
ние обусловило необходимость разработки программы 
психологической коррекции самоотношения студентов 
с нарушениями пищевого поведения. Целью программы 

является развитие позитивного самоотношения и повы-
шение уровня самооценки у студентов. Для дальнейшей 
работы с испытуемыми нами была разработана и реа-
лизована психологическая коррекционная программа. 
Особенностью программы психологической коррекции 
является акцентирование внимание в большей степени 
на развитие самоотношения студентов. Так как у юношей 
и девушек самоотношение является важнейшим компо-
нентом самосознания и сочетает в себе когнитивный и 
эмоционально-ценностный компоненты.

Структура программы психологической коррекции 
самоотношения студентов с нарушениями пищевого 
поведения. Программа психологической коррекции со-
стоит из 8 занятий. Длительность одного занятия 45-60 
минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Тематическое 
планирование психологической коррекционной про-
граммы включает в себя следующие темы:

Занятие 1. Актуализация знаний и представлений сту-
дентов о себе.

Занятия 2 и 3. Расширение системы  знаний и пред-
ставлений студентов о самом себе

Занятие 4. Формирование умения адекватно оцени-
вать себя

Занятие 5. Зеркальное я: осознание представления о 
себе в глазах других людей.

Занятие 6. Формирование способности к  без-
условному принятию себя; осознание личностных 
ресурсов, возможностей; овладение навыками само-
регуляции; формирование навыков самораскрытия и 
самопрезентации.

Занятие 7. Формирование стремления к росту и са-
моразвитию

Занятие 8. Формирование мотивации  к саморазви-
тию и самосовершенствованию; подведение итогов.

После проведения программы психологической кор-
рекции самоотношения студентов нами было проведе-
но итоговое тестирование, в ходе которого были получе-
ны результаты, демонстрирующие динамику повышения 
уровня самоотношения у студентов с нарушениями пи-
щевого поведения.

По результатам исследования пищевого поведения 
с использованием шкалы оценки пищевого поведения 
(ШОПП) можно сказать о том, что после участия сту-
дентов «группы риска» в коррекционной программе 
нормальное пищевое поведение наблюдается у 78% 
студентов (до участия в программе 39% студентов было 
свойственно нормальное пищевое поведение). 

Результаты по методике Eating Attitudes Test («EAT-26») 
показывают, что после проведения коррекционной про-
граммы стал преобладать низкий уровень склонности 
к нарушениям пищевого поведения (у 56% испытуемых 
вместо 22% на первом этапе исследования), что говорит 
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об уменьшении числа студентов «группы риска» воз-
никновения пищевых нарушений. Средний и высокий 
уровни склонности к нарушениям пищевого поведения 
снизились по сравнению с первый этапом исследования 
(38% и 6% соответственно).

Данные, полученные в результате применения ме-
тодики «Опросник самоотношения (ОСО)» В.В. Столина 
и С.Р. Пантилеева показали, что значения сырых баллов 
по показателю среднего уровня самоотношения увели-
чились на 9% и стали составлять 61% (52% до участия в 
программе), по показателю высокого уровня значения 
увеличились на 13% (26% до участия в программе, 39% 
по результатам участия в программе), а низкий уровень 
самоотношения не был выявлен (до участия в програм-
ме был выявлен у 22%).

Результаты исследования по методике диагностики 
самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. При-
хожан) показали, что количественная разница между 

диагностикой до и после участия в программе по низко-
му уровню самооценки оптимизировалось (с 43% испы-
туемых снизилось до 26%), что говорит о стабилизации 
адекватной самооценки, средний уровень самооценки 
составляет 48% (вместо 26% на первом этапе), а высокий 
уровень выявлен у 26% (вместо 31% на первом этапе).

Таким образом, разработанная нами коррекционная 
программа позволила изменить самоотношение студен-
тов с нарушениями пищевого поведения, развить пози-
тивное самоотношение и повысить уровень самооценки 
у студентов. Программа психологической коррекции 
самоотношения позволила снизить выраженность на-
рушений пищевого поведения у студентов. Благодаря 
участию в программе уменьшилось число студентов 
«группы риска» возникновения пищевых нарушений. 
Результатом нашего исследования стала разработанная 
и апробированная, готовая к применению программа 
психологической коррекции самоотношения студентов 
с нарушениями пищевого поведения.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу нервно-психической устойчивости 
у подростков, имеющих психические расстройства. Работа представляет 
собой обобщение теоретического опыта по проблеме исследования и под-
тверждение выводов результатами собственного научного исследования. 
В статье представлены основные методы и методики, использованные для 
изучения особенностей нервно-психической устойчивости у подростков. 
Помимо этого, дается описание контингента участников эксперимента, ко-
торый представлен двумя группами подростков: подростки с психическими 
расстройствами и нормотипичные подростки. В статье описаны данные ис-
следования, направленного на изучение нервно-психической устойчивости и 
жизнестойкости у подростков с психическими расстройствами. По результа-
там работы были сформулированы выводы, которые представлены в тексте 
статьи. 
Статья может быть полезна обучающимся психологических и педагогических 
направлений, практикующим педагогам, психологам.

Ключевые слова: нервно-психическая устойчивость, подростковый возраст, 
психические расстройства, жизнестойкость, психологический кризис.

NEUROPSYCHIATRIC STABILITY IN 
ADOLESCENTS WITH MENTAL DISORDERS

K. Ignatov

Summary: The article is devoted to the issue of neuropsychiatric stability 
in adolescents with mental disorders. The work is a generalization of 
theoretical experience on the problem of research and confirmation of 
conclusions by the results of their own scientific research. The article 
presents the main methods and techniques used to study the features of 
neuropsychiatric stability in adolescents. In addition, a description of the 
contingent of participants in the experiment is given, which is represented 
by two groups of adolescents: adolescents with mental disorders and 
normotypic adolescents. The article describes the data of a study aimed 
at studying neuropsychiatric stability and resilience in adolescents with 
mental disorders. Based on the results of the work, conclusions were 
formulated, which are presented in the text of the article. 
The article can be useful for students of psychological and pedagogical 
directions, practicing teachers, psychologists.

Keywords: neuropsychiatric stability, adolescence, mental disorders, 
resilience, psychological crisis.

Проблема нервно-психической устойчивости у 
лиц с психическими расстройствами является од-
ной из актуальных в настоящее время. Расхожим 

мнением, которого придерживаются даже некоторые 
специалисты, является мнение о том, что психические 
расстройства всегда лишают человека способности вос-
принимать себя, добиваться успехов в различных сфе-
рах и выстраивать социальные отношения. Такое вос-
приятие со стороны окружающих приводит к различным 
проблемам в личности человека, страдающего психиче-
скими расстройствами, в еще большей степени наруша-
ет его нервно-психическую устойчивость. [4]

Наиболее заметны указанные проблемы в подрост-
ковом возрасте. Мнение о том, что подростковый воз-
раст является одним из самых трудных возрастных пе-
риодов, является обоснованным. Это связано с тем, что 
подросток переживает один из самых значимых кризи-
сов, который оказывает большое влияние на его даль-
нейшее развитие. [3]

Тот факт, что подросткам приходится переживать 
большой спектр эмоций, чувств и изменений физиоло-
гического и психологического характера, очень часто 
сказывается на их моральном состоянии и может ока-

зать влияние на показатели жизнестойкости подростков 
и их нервно-психической устойчивости. 

Исследованию нервно-психической устойчиво-
сти подростков посвящены работы таких авторов, как: 
Л.А. Александрова, С.В. Книжникова, Д.А. Леонтьев,  
Е.И. Рассказова, изучающие феномен жизнестойкости; 
Н.Г. Шотт, рассматривающий проблему нервно-психиче-
ской устойчивости личности; С.П. Амиридзе, О.А. Степа-
нова, С.Ю. Дёмина, Г.В. Макоедова, Д.А. Желтова, изучаю-
щие проблемы развития и особенности адаптации детей 
и подростков.

В настоящее время проблема нервно-психической 
устойчивости подростков с психическими нарушениями 
остается актуальной и должна быть изучена в большей 
степени. 

Для расширения имеющихся сведений по проблеме 
нервно-психической устойчивости подростков нами 
была проведена исследовательская работа, которая 
включала в себя два основных этапа: 

1. Теоретический этап. Направлен на обобщение и 
систематизацию уже имеющихся теоретических 
положений по проблеме исследования. 

DOI 10.37882/2500-3682.2022.11.06
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2. Практический этап. Направлен на проведение 
собственного исследования, целью которого яв-
ляется изучение особенностей нервно-психиче-
ской устойчивости у подростков с психическими 
расстройствами. 

На теоретическом этапе были проанализированы 
литературные и иные источники информации, которые 
позволили сформулировать положения, значимые для 
организации практического исследования. Рассмотрим 
эти положения подробнее. 

Нервно-психическая устойчивость представляет со-
бой динамическую связь наследственных и приобретен-
ных сущностных универсальностей, мобилизационных 
потенциалов и психофизиологических способностей 
организма, обеспечивающих оптимальное развитие ин-
дивида в отрицательных условиях высококвалифициро-
ванной среды. [4]

Нервно-психическую устойчивость следует рассма-
тривать в сочетании с нервно-психической неустойчи-
востью, поскольку эти явления представляют собой об-
ратные составляющие одного и того же феномена. [4]

С явлением нервно-психической устойчивости свя-
зано понятие жизнестойкости, которое представляет 
собой возможность человека противостоять влиянию 
отрицательных стимуляторов окружающей среды. Отли-
чительным фактором является то, что понятие устойчи-
вости имеет более обширный контекст. 

Жизнестойкость имеет большое значение в жизни 
человека, поскольку именно она оказывает влияние 
на взаимодействие с отрицательными стимуляторами. 
Проблемой является то, что при наличии психического 
расстройства показатели жизнестойкости могут значи-
тельно снижаться, что приводит к дополнительным на-
рушениям в личностном развитии. 

Ограниченные возможности здоровья и наличие 
психических расстройств оказывают неблагоприятное 
влияние на личностное и психическое развитие под-
ростков. Помимо этого, они оказывают влияние на жиз-
нестойкость, поскольку выступают дестабилизирующим 
фактором ее развития и формирования. [2]

На показатели жизнестойкости подростков, имею-
щих ограниченные возможности здоровья и психиче-
ские расстройства могут оказывать влияние различные 
факторы. К таким факторам можно отнести время насту-
пления нарушения в психическом и физиологическом 
развитии, характер основных проявлений нарушения, 
степень его выраженности. Помимо этого, значитель-
ное влияние на жизнестойкость и нервно-психическую 
устойчивость подростков с ограниченными возмож-

ностями здоровья и психическими расстройства ока-
зывает та социальная среда, в которой они находятся. 
Исследователи подчеркивают особое значение семьи 
и ближайшего окружения в формировании личностных 
особенностей таких подростков. [5, 6]

Таким образом, в результате анализа теоретической 
литературы по проблеме исследования нами были сфор-
мированы выводы, значимые для организации дальней-
шего практического исследования. 

Обобщая полученные данные, можно сформулиро-
вать следующие положения: 

1. Ограниченные возможности здоровья подростка 
имеют дестабилизирующее значение и снижают 
его способность к адаптации.

2. Нервно-психическая устойчивость и жизнестой-
кость — категории, имеющие сходное значение, 
но последняя имеет более широкий контекст.

3. Психические расстройства – дезадаптивный фак-
тор для подростков.

Вторая часть проведенной исследовательской ра-
боты была посвящена проведению практического ис-
следования. 

Перед началом исследования нами была сформули-
рована гипотеза: исследования выдвигается предполо-
жение о том, что у подростков с ментальными нарушени-
ями показатель нервно-психического напряжения будут 
отличаться от жизнестойкости и нервно-психического 
напряжения здоровых детей. 

Помимо этого, на начальном этапе работы были ото-
браны методы методики, которые были использованы 
в ходе реализации исследования. Нами были выбраны 
следующие методики: Методика С. Мадди, адаптация 
Д.А. Леонтьева, методика определения нервно-пси-
хической устойчивости, риска, инволюции в неврозе 
«Прогноз», анализ «Личностная и ситуационная тре-
вожность» Спилбергера-Ханина, саморегуляции по-
ведения», методика «Q-сортировка», многоуровневый 
личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова 
и С.В. Чермянина. 

Для обработки данных были применены статистиче-
ские методы: U критерий Манна-Уитни с учетом измен-
чивости признака (СКО) и χ2 Пирсона.

Исследование было реализовано в период с 
01.03.2021 по 20.11.2021 года. Базой исследования явля-
ется ГБОУ «МИГ». 

В исследовании приняли участие 30 подростков с 
ментальными нарушениями и 24 подростка с нормоти-
пичным развитием. 
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Большинство из участников эксперимента получают об-
разование в соответствии с требованиями адаптированной 
основной общеобразовательной программы (вариант 8.1.). 

Исследование показателей тревожности позволило 
сформулировать вывод о том, что наиболее высокие 
показатели тревожности и ситуативной напряженности 
свойственны для подростком, имеющих определенные 
психические расстройства. 

Большинство участников эксперимента, для которых 
свойственны высокие показатели тревожности, проде-
монстрировали низкий уровень жизнестойкости и нерв-
но-психической устойчивости. 

Помимо этого, исследование позволило сформули-
ровать вывод о том, что подростки с ментальными нару-
шениями имеют сниженный уровень самокритичности, 
что тоже негативно сказывается на показателях уровня 
нервно-психической устойчивости. 

Исследование показывает, что показатели нервно-
психической устойчивости в группе подростков с психи-
ческими нарушениями заметно ниже, чем в группе под-
ростков с нормотипичным развитием. 

Корреляционный анализ позволил прийти к выводу 
о том, что чем выше уровень жизнестойкости, тем выше 
и уровень нервно-психической устойчивости. Стоит от-
метить, что такой вывод удалось сформулировать, опи-

раясь на данные, которые были получены в группе под-
ростков с ментальными нарушениями. 

Помимо этого, в результате анализа было установле-
но, что низкий уровень жизнестойкости и нервно-пси-
хической устойчивости у подростков с ментальными 
нарушениями сочетается с низкими показателями само-
организации и автономии, но отмечается высокий уро-
вень показателя сущностной напряженности. 

Таким образом, в результате проведенного исследо-
вания были сформулированы следующие выводы об осо-
бенностях жизнестойкости и нервно-психической устой-
чивости подростков с психическими расстройствами: 

1. Подростки с психическими расстройствами зна-
чительно отличаются от нормотипичных подрост-
ков по показателям нервно-психической устойчи-
вости. Можно отметить, что нервно-психическая 
устойчивость и приспособляемость к изменяю-
щимся условиям внешней среды у подростков с 
ментальными нарушениями ниже, в то время, как 
показатели ситуативной и субъективной напря-
женности являются высокими. 

2. Подростки с психическими расстройствами про-
являют определенные личностные особенности, 
которые проявляются в меньшей самокритично-
сти, способности обращаться за помощью и низ-
кими показателями самостоятельности. 

3. Доказана взаимосвязь между показателями жиз-
нестойкости и нервно-психической устойчивости.
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования особенностей 
развития уровня притязаний у старших подростков с нарушением зрения. 
Выявлено, что уровень притязаний таких подростков характеризуется не-
адекватностью проявлений (заниженный и завышенный уровни). Получен-
ные результаты эмпирического исследования позволили определить цель и 
задачи проведения коррекционно-развивающей работы, направленной на 
развитие адекватного уровня притязаний. Представлены результаты реали-
зации коррекционно-развивающей программы и сделаны общие выводы о 
динамике развития уровня притязаний у старших подростков с нарушением 
зрения.

Ключевые слова: уровень притязаний, старшие подростки, нарушение зре-
ния, коррекционно-развивающая программа.

DEVELOPMENT OF THE ASPIRATION 
LEVEL OF OLDER ADOLESCENTS 
WITH VISUAL IMPAIRMENT

A. Ulanova
S. Khaidov

Summary: The article presents the results of the study of the 
developmental characteristics of older adolescents’ level of aspiration 
with visual impairment. It has been revealed that the level of aspiration 
of such adolescents is characterized by the inadequate manifestation 
(underestimated and overestimated levels). The results of the empirical 
research enabled to determine the aim and objectives of correction-
developmental work focused on the development of an adequate 
level of aspiration. There are the results of realization of the corrective-
developmental program presented and general conclusions about the 
dynamics of development of the aspiration level of older adolescents with 
visual impairment made.

Keywords: level of aspiration, older adolescents, visual impairment, 
corrective-developmental program.

Введение

В общей психологии понятие «уровень притяза-
ний» обозначает степень трудности задач и целей, 
которые человек ставит перед собой и стремится 

к их достижению. 

Подростковый возраст рассматривается как ключе-
вой этап в развитии уровня притязаний, поскольку под-
ростки становятся более сосредоточенными на своем 
будущем и проявляют повышенную избирательность 
в выборе личностных целей и планов. Согласно много-
численным психолого-педагогическим исследованиям, 
уровень притязаний и связанная с ним самооценка наи-
более неадекватны в подростковом возрасте. 

Подростки в своих стремлениях и притязаниях не 
будут ставить высокие цели в тех областях, где они 
ранее потерпели неудачу. Так отмечаемая школьная 
неуспеваемость и учебные неудачи будут препят-
ствовать будущим образовательным стремлениям 
для многих учащихся. Эта тенденция может распро-
страняться на любую другую сферу жизни [6]. В связи 
с этим данный возрастной период является сенситив-
ным и продуктивным для оказания коррекционно-
развивающего воздействия.

Для подростков с нарушением зрения становление 
и развитие уровня притязаний проходит более спец-
ифично в силу качественного своеобразия их личност-
ных свойств. Исходя из этого, изучение данного кон-
цепта в рамках развития мотивационно-потребностной 
сферы таких подростков имеет большое значение для 
выявления факторов их социальной дезадаптации и 
разработки направлений психологической поддержки. 
Неадекватные притязания и стремления подростков с 
нарушением зрения приводят к трудностям процесса 
целедостижения, снижению продуктивности их деятель-
ности, внутриличностным конфликтам, связанным с не-
возможностью удовлетворения своих желаний. 

Несмотря на пристальный интерес к исследованию 
личности подростков с различными зрительными пато-
логиями, проблема развития и коррекции уровня при-
тязаний у старших подростков с нарушением зрения 
изучена недостаточно. В связи с этим возрастает потреб-
ность в практической разработке данной проблемы, что 
обуславливает актуальность нашей темы.

Правильно сформированный уровень притязаний у 
детей данной категории будет способствовать выбору 
реалистичных жизненных планов и влиять на успеш-
ность самореализации как в отдельных сферах жиз-
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недеятельности (учебной, учебно-профессиональной, 
межличностной), так и личности в целом. Адекватный 
уровень притязаний будет обеспечивать успешную со-
циализацию и интеграцию в общество старших подрост-
ков с нарушением зрения.

Таким образом, целью нашего исследования явилась 
разработка программы коррекционно-развивающих за-
нятий, содержание которых направленно на развитие 
адекватного уровня притязаний у старших подростков с 
нарушением зрения.

Литературный обзор

Проблемам развития мотивационно-потребностной 
сферы и уровня притязаний подростков с нарушением 
зрения посвящены работы А.Г. Литвака, Р.А. Курбанова, 
А.М. Виленской, Л.И. Солнцевой [1, 2, 3, 4].

Дефект зрения усложняет взаимодействие детей с 
окружающей средой, провоцирует возникновение сво-
еобразных социальных установок и ориентиров, при-
водит к развитию неадекватной самооценки и установ-
лению неадекватных притязаний. В исследованиях А.Г. 
Литвака отмечается, что формирование личностных ха-
рактеристик детей с нарушением зрения зависит от вре-
мени возникновения, степени и характера зрительной 
патологии [3]. 

В тифлопсихологии существуют две противопо-
ложные позиции: одни считают негативным влияние 
зрительного дефекта на развитие волевых и мотиваци-
онных качеств, которое заключается в отсутствии при-
тязаний к улучшению и достижению; позиция других 
состоит в убеждении, что необходимость преодоления 
трудностей формирует у детей с нарушением зрения 
сильное стремление добиться лучших результатов и до-
стичь желаемой цели [4].

Подростки с нарушением зрения для формирования 
положительного отношения к себе и развития процес-
сов целеполагания часто нуждаются в положительной 
оценке окружающих, в здоровой симпатии в свой адрес. 
У них отмечаются трудности установления временной 
перспективы. Подростки начинают планировать своё 
будущее, но часто эта деятельность носит несистемати-
ческий характер и осуществляется неосознанно [7]. 

Дети данной категории склонны недооценивать свои 
способности, ставить цели среднего уровня сложности 
или наоборот завышать имеющиеся возможности, вы-
бирая нереалистично высокие цели. У них наблюдает-
ся большой диапазон колебаний уровня притязаний и 
меньшая устойчивость. Такие подростки часто практи-
чески не соотносят уровень притязаний с уровнем до-
стижений, они не могут объективно оценить свой потен-

циал и выбрать задания, соответствующие их реальным 
возможностям [1, 2]. 

Вышеизложенные особенности проявлений уровня 
притязаний у старших подростков с нарушением зрения 
обуславливают необходимость проведения психолого-
педагогических мероприятий по развитию и коррекции 
данного процесса.

Анализ зарубежной и отечественной литературы по-
казывает, что коррекция и развитие уровня притязаний 
происходит в неразрывной связи с коррекцией само-
оценки, развитием мотивации достижения и форми-
рованием интернального локуса контроля. Основная 
часть коррекционно-развивающей работы должна быть 
направлена на установление контакта с подростком, на 
развитие правильного отношения к себе и своим спо-
собностям, на развитие навыков постановки реалистич-
ных целей, определение перспектив и трудностей до-
стижения цели, осознание своего влияния и активности 
на достижение целей. Важно привлекать подростков к 
самоанализу и определению своих сильных сторон лич-
ности и возможностей развития.

Материалы и методы

На констатирующем этапе исследования нами была 
реализована диагностическая программа, в состав ко-
торой вошли следующие методики: «Шкала Дембо-Ру-
бинштейн» (модификация А.М. Прихожан), «Моторная 
проба Шварцландера» (модификация Л.В. Бороздиной), 
«Оценка уровня притязаний» В.К. Гербачевского, «Диа-
гностика уровня субъективного контроля» Дж. Роттера 
(адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда).

По результатам проведённого диагностического ис-
следования был сделан общий вывод об особенностях 
развития уровня притязаний старших подростков с на-
рушением зрения, заключающийся в неадекватности его 
проявлений. Он не соответствует реальной оценке сво-
их возможностей, имеет завышенные или заниженные 
значения. Отмечается тенденция выбора более сложных 
целей при отсутствии достижений и выбора более лёг-
ких целей при достигнутых высоких результатах. Уро-
вень притязаний не подкрепляется развитием мотива-
ционных качеств и способностью взять ответственность 
на себя за результаты выполняемой деятельности [5]. 

Приняв во внимание результаты диагностического 
исследования, нами была разработана и реализова-
на коррекционно-развивающая программа, направ-
ленная на развитие адекватного уровня притязаний у 
старших подростков с нарушением зрения. Теоретиче-
ской основой разработки программы явились работы 
Галеевой Г.В., Стишенок И.В., Анн Л.Ф., Прихожан А.М., 
Дубровиной И.В. 
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Задачи коррекционно-развивающей программы: 
развитие адекватной самооценки и уровня притязаний 
к развитости личностных качеств; оптимизация дина-
мической стороны уровня притязаний; развитие ком-
понентов мотивационной структуры: волевого усилия, 
инициативности, навыков соотнесения своих возмож-
ностей с желаемым результатом и умения использовать 
имеющиеся ресурсы; развитие интернального локуса 
контроля.

Программа состоит из 14 занятий. Длительность про-
ведения каждого занятия 45 минут с периодичностью 2 
раза в неделю. Форма коррекционно-развивающих за-
нятий: групповая.

Для коррекционно-развивающей программы были 
выбраны следующие приемы и методы: беседа, ролевая 
игра, групповая дискуссия, обыгрывание проблемных 
ситуаций и обучение выходам из них; упражнения, ори-
ентированные на умение планировать свою деятель-
ность, принимать решения, на выработку эффективных 
средств достижения цели.

Так например, на занятии № 1 «Мы разные» были про-
ведены упражнения «Дерево моего «Я»», «Уникальность 
каждого», направленные на активизацию представле-
ний о себе, умение выявлять свои значимые качества и 
сильные стороны путём оценки своих характеристик в 
разных сферах жизни (семья, учёба, хобби).

Занятие № 2 «Мои возможности и стремления» было 
направлено на распознание личностных ресурсов и воз-
можностей для достижения целей («Я могу»), развитие 
умения определять способы достижения цели («Мой 
идеал успешного человека»), определение своих жиз-
ненных целей и ценностей («Это важно для меня»).

На занятии № 3 «Могу, хочу и делаю» были реализова-
ны упражнения на осознание путей преодоления труд-
ностей и развитие волевых качеств («Преодоление»), на 
соотнесение имеющихся возможностей и уровня притя-
заний («Хочу и могу»), на развитие навыков самораскры-
тия и инициативности («Потому что я…»).

Результаты исследования

Реализация коррекционно-развивающей программы 
показала, что у большинства исследуемых подростков 

произошли позитивные количественные и качествен-
ные изменения уровня притязаний в сторону его адек-
ватных, реалистичных проявлений. 

Общий уровень самооценки и уровень притязаний 
к развитости личностных качеств имеет тенденции к 
адекватным проявлениям – на контрольном этапе ко-
личество очень высоких уровней сократилось, низкие 
уровни развития приобрели средние значения. Расхож-
дения между самооценкой и уровнем притязаний имеют 
умеренные значения у большинства исследуемых.

Динамическая сторона уровня притязаний имеет 
тенденции к увеличению значений – на контрольном 
этапе нереалистично низкий и низкий уровни не отме-
чаются, преобладают умеренный и высокий уровни. 

Компоненты мотивационной структуры имеют 
тенденцию в сторону оптимальных проявлений – ди-
намика в сторону качественного повышения низких и 
средних уровней развития компонентов, количествен-
ного снижения неадекватно высоких уровней разви-
тия компонентов. 

При изучении локуса контроля отмечается тенден-
ция к повышению общей интернальности – в отдельных 
сферах жизни подростки опираются на собственные 
силы и выбирают принятие личной ответственности за 
совершаемые действия. 

Выводы

Таким образом, полученные результаты исследова-
ния позволяют нам сделать вывод, что разработанная 
коррекционно-развивающая программа, направленная 
на развитие адекватного уровня притязаний у старших 
подростков с нарушением зрения, будет продуктивна 
при работе с детьми данной категории. Для достижения 
большего положительного эффекта рекомендуется про-
должительная коррекционно-развивающая работа и 
комплексный подход специалистов к решению рассма-
триваемой проблемы.

Использование данных о развитии уровня притяза-
ний представляет возможным организацию эффектив-
ной психолого-педагогической помощи, способству-
ющей интеграции старших подростков с нарушением 
зрения в общество.
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Аннотация: В настоящий момент в обществе все чаще стала наблюдаться 
неудовлетворенность собственной внешностью и телом. О высокой степени 
озабоченности внешним видом среди людей свидетельствует возросший ин-
терес к занятиям спортом, мода правильного питания и диет, желание здо-
ровых людей идти на неоправданный риск, сопряженный с эстетической и 
пластической хирургией, широкий спектр возможностей сделать татуировку 
и пирсинг в салоне или на дому. Парадокс неудовлетворенности своим телом 
принял массовый характер. Автор уточняет понятие модификации тела, опи-
сывает ее наиболее популярные виды, знакомит с историей возникновения 
данного явления и психологическими предпосылками к внесению измене-
ний в собственное тело.

Ключевые слова: модификации тела, пирсинг, татуировка, шрамирование, 
микродермал, сплит языка.

BODILY MODIFICATIONS: 
DEFINITION, TYPES, ROLE 
IN PERSONALITY DEVELOPMENT

S. Fesenko

Summary: At the moment, dissatisfaction with one’s own appearance 
and body has become increasingly observed in society. The high degree 
of concern about appearance among people is evidenced by the increased 
interest in sports, the fashion of proper nutrition and diets, the desire of 
healthy people to take unjustified risks associated with aesthetic and 
plastic surgery, a wide range of opportunities to get a tattoo and piercing 
in the salon or at home. The paradox of dissatisfaction with your body 
has taken on a massive character. The author clarifies the concept of body 
modification, describes its most popular types, introduces the history of 
the occurrence of this phenomenon and the psychological prerequisites 
for making changes to one’s own body.

Keywords: body modifications, piercing, tattooing, scarring, microdermal, 
split tongue.

Под модификацией тела понимается физическое 
видоизменение тела человека или его отдель-
ного участка, нарушающее структуру тела и кож-

ного покрова, путём хирургической или пластической 
коррекции. К таким изменениям относят татуировку, 
шрамирование, клеймение, прокалывание, импланта-
ции, ампутации и другие вмешательства. Модификации 
вносятся добровольно, при помощи специалистов или 
самостоятельно, для достижения эстетических, идеоло-
гических, духовных и психологических целей.

Общеизвестно, что практика внесения изменений 
в собственное тело существует с древнейших времен. 
В первобытном обществе предки совершали перфора-
ции разнообразных участков тела, участвую в обрядах 
инициации. Например, юношам необходимо было де-
лать надрезы, иссечения, обрезания, чтоб доказать свою 
стойкость и мужественность, готовность вступить во 
взрослую жизнь.

Самая популярная модификация – пирсинг. Это про-
кол мягких тканей тела с последующим украшением 
прокола. Проколы ушей (современные тоннели) и губ от-
мечены еще у представителей племени масаи, а древне-
египетские жрицы фараона подчеркивали свой высокий 
статус пирсингом пупка. Римские центурионы пирсингом 
сосков обозначали мужество, доблесть и отвагу. Древние 

ацтеки делали прокол языка и таким способом устанавли-
вали контакт с богами. Сегодня люди, носящие пирсинг, 
подчеркивают свою индивидуальность, заявляют о своей 
сексуальности, доказывают, что способны выдержать ис-
пытание и болевые ощущения. Прокол мочек ушей в на-
шем исследовании учитываться не будет, так как является 
социально одобряемым и в большинстве случаев делает-
ся в юном возрасте с одобрения родителей.

Н.В. Морозова утверждает, что татуировка является 
не менее популярным и, вместе с тем, древнейшим ви-
дом декоративного изменения тела [9]. Татуировка - про-
цесс создания перманентного (стойкого) изображения 
на кожном покрове человека, путем внесения в подкож-
ную клетчатку красящего пигмента. Отличительной осо-
бенностью татуирования является то, что рисунок оста-
ется с человеком навсегда, поскольку на данный момент 
нет способа полностью убрать следы татуировки. В.А. Ре-
занова отмечает, что на данный момент выделяются три 
основных мотива нанесения татуировки – декоративно-
эстетический, магико-религиозный и информационный. 
Нательную роспись использовали повсеместно с древ-
нейших времен и связывали это с инициацией [11]. По 
мнению В.Ю. Чепига, пройдя длительный процесс транс-
формаций, сейчас татуировка среди молодежи воспри-
нимается как вид искусства и способ индивидуализации 
[13]. А.М. Искакова считает, что татуировка является так 
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же частью невербального общения [7]. На основе опроса 
Dalia, проводимом в апреле 2018 года, Россия находится 
на 13-м месте (33%) среди стран, принимающих участие 
в исследовании - больше трети населения страны имеет 
хотя бы одну татуировку (около 49 миллионов человек). 
А стабильный рост тату-салонов свидетельствует о высо-
ком спросе на услугу.

Все большую популярность набирает такой вид ска-
рификации, как шрамирование. А.С. Дорожкин полагает, 
что художественные шрамы не стоит относить к одной 
из разновидностей татуировок, поскольку изображение 
данной модификации формируется в результате из ке-
лоидных рубцов. История шрамирования началась с на-
несения шрамов на тело представителями древних аф-
риканских племен, т. к. на темной коже шрам был более 
заметен, чем татуировка. В салонах на данный момент 
используют четыре варианта создания рисунка на коже: 
вырезание, выжигание (клеймение), «холодное выжига-
ние» при помощи жидкого азота и шрамирование при 
помощи лазерного луча для создания поджигающего 
эффекта. Любители наиболее экстремальных способов 
нанесения нательных изображений практикуют химиче-
ское («chemical scarification») и пороховое («gunpowder 
scarification») шрамирование, соответственно – с ис-
пользованием химических реактивов и поджиганием 
втертого в рану пороха. Часто предполагают смешение 
способов нанесения рисунков на тело. Так, набираю-
щая популярность техника «прокраска чернилами» («ink 
rubbing») предполагает нанесение татуировочного пиг-
мента в порезы на кожном покрове [6].

Н.Н. Телепова и М.Н. Телепов отмечают, что суще-
ствуют так же виды искусственного изменения тела, от-
носящиеся к экстремальным или калечащим способам 
- тоннели (в мочках ушей, щеках, носу, губе и пр.), микро-
дермалы, сплит языка, изменения зубов [12], удаление 
частей тела или, наоборот, имплантация.

Микродермал – это разновидность плоскостного 
пирсинга, отличающегося большим диаметром при ко-
тором прокол любой части тела, кроме ушной раковины, 
совершается точечно, а не насквозь. Такая модификация 
часто сопровождается аллергией, гнойным воспалени-
ем, микробным инфицированием, отторжением подкож-
ной часть украшения.

Тоннели - это разновидность украшения для пирсин-
га. Чаще такое украшение вставляют в мочку уха, реже 
в губу, нос, щеки или даже язык. Процедура увеличения 
диаметра отверстия сопряжена с очень сильными боле-
выми ощущениями. Ношение тоннелей имеет негатив-
ные последствия, такие как наросты на коже вокруг бор-
тов тоннеля, келоидные рубцы, разрывы мягких тканей, 
атрофия тканей вокруг прокола, аллергические реакции 
на материал расширителя и украшение, инфицирование.

Сплит языка – центральное рассечение языка. Кор-
нями такая модификация применялась еще в древние 
времена в племенах майя для священных ритуалов. Это 
очень болезненная и опасная процедура, в результате 
которой высоки риски инфицирования разреза, боль-
шой потери крови, изменения дикции. Если разрез за-
растает, некоторые индивиды разрезают язык повторно.

Редкие, но все же используемые в наши дни боди-
модификации: обрезание (удаление крайней плоти у 
мужчин), субинцизия (продольный разрез на нижней 
части пениса с нарушением целостности мочеиспуска-
тельного канала), моделирование «эльфийских ушей» 
(хирургическая операция, в ходе которой рассекается 
ушной хрящ, затем сворачивается, моделируется в соот-
ветствии с желаемой формой и фиксируется швами).

Решение идти на риск, сопутствующий эстетическим 
и хирургическим вмешательствам в тело, в том числе 
путем нанесения на тело перманентного узора или пир-
синга, связано с сильной озабоченностью внешним об-
ликом. Анализ возможных факторов и причин телесных 
модификаций и предпосылок неудовлетворенности 
своей внешностью выявил их взаимосвязь. При иссле-
довании факторов неудовлетворенности собственным 
телом были выделены такие факторы, как личностный, 
социокультурный и семейный. Причем основной при-
чиной желания модифицировать свое тело является не-
удовлетворенность. 

Ю.В. Батлук и Я.П. Пойлова выявили взаимосвязь си-
стематического самоповреждения с нанесением татуи-
ровки-надписи [2].

Д.А. Брызгаловым была рассмотрена татуировка, как 
способ конструировании тела, соответствующего соци-
альным нормам, как продукт общественного потребления. 
Им было установлено, что татуировка в настоящее время 
является услугой и используется как универсальный ме-
тод выражения внутреннего мира человека, его желаний, 
как метод борьбы с закомплексованностью, способ само-
утвердиться и самореализоваться в обществе [4].

Тема соответствия внешнего телесного облика соци-
альным нормам, популярность желания выглядеть мо-
ложе как можно дольше изучены Н.Л. Антоновой. Основ-
ным инструментом исследования выступил спрос среди 
различных социальных слоев на услуги хирургической 
пластики, которая является одной из форм искусствен-
ной модификации тела. Автор утверждает, что сейчас 
тело наделяется особенным значением, вследствие того, 
что подвергается различным видам конструирования, 
которые позволяют в полной мере реализовать огром-
ный спектр желаний и потребностей: начиная с эстети-
ческих и заканчивая смысложизненными. Блефаропла-
стика занимает по популярности первое место наравне 
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с маммопластикой и ринопластикой. По результатам 
опроса специалистов, проведенного в 2018 году, чья де-
ятельность заключается в хирургическом конструиро-
вании человеческого тела в г. Екатеринбурге, выявлено, 
что пластическая хирургия – это практика конструиро-
вания с самым высоким показателем риска. При этом до-
ступность услуг эстетической модификации телесности 
становится все более высокой практически всем слоям 
общества. Чаще всего к подобным услугам прибегают 
здоровые люди. В отличие от больных людей, обращаю-
щихся к пластической хирургии для решения реальных 
физиологических и медицинских проблем, здоровые 
люди обращаются к хирургическому конструированию 
ради самоутверждения, а так же ради повышения соци-
ального статуса [1].

П.В. Цыганкова и Л.Р. Цамерян изучили роль модифи-
каций тела в совокупности со значением личной само-
идентичности человека в рамках текущей социокультур-
ной ситуации. Выявлены различия мотивов совершения 
телесных модификаций между женщинами практикую-
щими и не практикующими их. Женщины с бодимоди-
фикациями, намного чаще отмечают желание самовыра-
жения, в то время, как женщины, без бодимодификаций, 
чаще отмечают желание привлечь внимание. Женщины, 
независимо от наличия бодимодификаций, с одинако-
вой частотой отмечают желание протеста против обще-
принятых норм телесности, желание демонстрировать 
право распоряжаться собственным телом, стремятся 
подчеркнуть свою уникальность. У женщин с модифи-
кациями тела при наличии внутренней конфликтности 
ценностей, при сниженной эмпатии к женщинам фемин-
ной внешности отмечен сниженный уровень желания 
соответствовать ориентированному на других и соци-
ально предписанному эталону. Исследование показало, 
что желание самовыражения тесно связано с желанием 
самоконструирования. Авторы пришли к заключению, 
что желание внести искусственные модификации в свое 
тело имеет крайне сложный характер, подчинено стрем-
лению принадлежать к какой-либо группе и, вместе с 
тем, быть автономными [5].

Л.И. Подгайская изучила психофизический крите-
рий человеческого здоровья и возможность улучше-
ния качества жизни путем внесения изменений в тело 
человека. Автор считает, что построение образа тела 
осуществляется за счет различных фрагментов – отдель-
ных проявлений осознания телесности в разнообразных 
ситуациях, как частности, при помощи искусственных 
изменений тела. В культуре постмодерна в городской 
среде возможности воздействия на человеческое тело 
явились особенным компенсаторным фактором, кото-
рый ассоциируется со свободой и противостоянием 
рациональной обыденности и эксплицированным пове-
денческим нормам. Модификации тела воспринимаются 
как изящные методы роста личностных качеств для при-

вилегированных людей. Большая часть украшений для 
тела заимствовали из разных древнейших культур. По 
мнению Л.И. Подгайской, нанесение перманентных узо-
ров на тело, проколы мягких кожных покровов и иные 
модификации тела являются социальным фактором вы-
ражения современной социальной идеологии [10].

Немаловажна современная проблема зависимости 
людей от модификаций собственного тела. Существуют 
названия для подобных зависимостей, используемые в 
узких кругах, например, «черная болезнь» для любите-
лей татуировок или «дырявая болезнь» для ценителей 
пирсинга. Е.А. Бровкиной выявлено, что такая зависи-
мость взаимосвязана с изменением сознания и отно-
шения к себе. При подобной зависимости выявляются 
отклонения во всех составляющих самоотношения: ког-
нитивном, эмоциональном, поведенческом. У бодимоди-
фикаторов действие мнимой компенсации определяет 
патологическое смещение самоотоношения, обнаружи-
ваются корреляционные связи отрицательного отноше-
ния к себе и желания изменить свою внешность [3].

М.Б. Медникова рассматривает татуировку как от-
голоски архаического прошлого, напоминающие нам, 
как недалеко мы ушли от каменного века. Желание де-
лать татуировки объясняется влиянием первобытного 
мышления, которое до сих пор не покинуло нас без-
возвратно. Древние люди верили, что меняя свое тело, 
можно влиять на изменения внешнего мира. При опре-
деленных условиях тяга к изменению себя проявляется 
под воздействием задействованных древнейших меха-
низмов нашего сознания. Если на рубеже 20-21вв. люди 
рабочего класса стремились с помощью татуировок вы-
звать ужас у городской элиты, то сейчас доминирует же-
лание вызвать восхищение окружающих перед красотой 
нанесенного на тело рисунка. Также актуален один из 
древних мотивов обозначения принадлежности к опре-
деленному обществу. Тяга человека к манипуляциям с 
собственным телом рассматривается как инстинктивное 
действие, как желание испытать всю гамму эмоций пер-
вобытного человека, заложенное в человека нынешнего 
долгими поколениями естественного отбора, но являю-
щееся не востребованным теперь. Так же М.Б. Меднико-
ва считает, что в основе желания изменить тело лежит 
очень много бессознательного, общечеловеческого [8].

Чукуров А.Ю. утверждает, что желание конструиро-
вать свое тело, путем внесения в него различных мо-
дификаций – это новая реальность, не обусловленная 
модными веяниями и субкультурными трендами, а же-
лание самореализации власти через телесные практи-
ки. Основным методологическим принципом телесных 
модификаций выделяется принцип самособственности. 
Другими словами, тело является собственностью само-
го человека, а возможность контролировать и распоря-
жаться этой собственностью так, как человек посчитает 
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нужным, подтверждает это естественное право. Тело 
воспринимается как ресурс для достижения различных 
целей и человек может достраивать этот ресурс, менять, 
обращаясь к практике хирургических и других бодимо-
дификаций, совершать добровольные повреждения, 
соответствующие его представлениям о защите и само-

контроле и даже уничтожать. Суицид и эвтаназия рас-
сматриваются как радикальные телесные практики при 
условии последовательной реализации принципа са-
мосбственности. В итоге, актуальные бодимодификации 
– это связанные механизмы обозначения личных границ 
и ускользания от внешнего контроля [14].
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Аннотация: В ХX вв. христианская религия постепенно становится господ-
ствующим официальным культом практически во всех европейских странах. 
по своей сути христианство было космополитической силой, вненациональ-
ным исповеданием веры, но в итоге оказалось приспособленным к нацио-
нальным особенностям тех или иных обществ. неслучайно в ранний уже 
период существовало несколько национальных организаций. Анализируя 
характерные особенности западноевропейской идеи гуманизма автор от-
мечает, что главной чертой в них является направленность на индивиду-
альность человека, ее защиту и развитие. В статье также рассматривается 
«Поучение» Владимира Мономаха, работы Иосифа Волоцкого. Влияние ори-
ентации на деятельное человеколюбие прослеживается и в светских направ-
лениях гуманистической мысли первой половине XIX в. Опыт переживания 
граней чувственной природы этой ориентации представлен в эстетическом 
гуманизме русских романтиков Н.М. Карамзина и В.А. Жуковского. Анализ 
основных современных вызовов человеку – возрастания роли масс и свя-
занных с этим угроз тоталитаризма, всплеска насилия и терроризма, тен-
денции к формированию глобальной политической системы, подавляющей 
личность, и духовного кризиса – показывает, что для эффективного противо-
действия им, мораль гуманизма должна сочетать в себе оба исторических 
типа идеи гуманизма. Для их объединения необходимо обеспечить единство 
их нравственных требований.
По мнению автора, можно говорить в этом случае о возможности и необхо-
димости рассматривать духовно-нравственное наследие деятелей россий-
ского общества, а шире – и всего православного человечества в качестве 
действенных аргументов для нового импульса развития отечественной мо-
ральной жизни.

Ключевые слова: религия, традиция, гуманизм, конфесия, протестантизм.

THE MORAL ASPECT OF THE PHILOSOPHY 
OF RELIGION IN RUSSIA 
AND IN THE WEST IS NON-RELIGIOUS 
PROTESTANTISM AND THE ORTHODOX 
TRADITION IN MODERN SOCIETY

M. Eldin
P. Bolmusov

Summary: In the XX century the Christian religion is gradually becoming 
the dominant official cult in almost all European countries. At its core, 
Christianity was a cosmopolitan force, a non-national confession of faith, 
but in the end it turned out to be adapted to the national characteristics 
of certain societies. it is no coincidence that in the early period there 
were already several national organizations. Analyzing the characteristic 
features of the Western European idea of humanism, the author notes 
that the main feature in them is their focus on the individuality of a 
person, its protection and development. The article also discusses the 
«Instruction» by Vladimir Monomakh, the work of Joseph Volotsky. The 
influence of the orientation towards active philanthropy can also be 
traced in the secular areas of humanistic thought in the first half of the 
19th century. The experience of experiencing the facets of the sensual 
nature of this orientation is presented in the aesthetic humanism of the 
Russian romantics N.M. Karamzin and V.A. Zhukovsky. An analysis of the 
main modern challenges to man - the growing role of the masses and the 
associated threats of totalitarianism, the surge of violence and terrorism, 
the trend towards the formation of a global political system that 
suppresses the individual, and the spiritual crisis - shows that in order to 
effectively counter them, the morality of humanism must combine both 
historical type of the idea of humanism. To unite them, it is necessary to 
ensure the unity of their moral requirements.
According to the author, in this case one can speak about the possibility 
and necessity to consider the spiritual and moral heritage of the leaders 
of Russian society, and more broadly, of the entire Orthodox humanity as 
effective arguments for a new impetus for the development of national 
moral life.

Keywords: religion, tradition, humanism, denomination, Protestantism.
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В западноевропейской этике идея человека как выс-
шей ценности начала формироваться еще в антич-
ности, продолжила свое развитие в средние века и 

приобрела значительное влияние как основа мировоз-
зрения, начиная с эпохи Возрождения. Она получила свое 
выражение в ренессансном гуманизме, включая граждан-
ский гуманизм, флорентийский неоплатонизм, северный 

гуманизм, скептицизм, в рационалистических гуманисти-
ческих идеях начала Нового времени, в гуманизме эпохи 
Просвещения, в этических учениях отдельных ярких мыс-
лителей (Кант, Фейербах), в концепции прав человека, в 
светском гуманизме, экзистенциализме, постмодернизме. 

Большое значение западноевропейской этической 
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мысли для теоретического осмысления гуманизма за-
ключается во всесторонней проработке в ней вопроса 
о конкретных основаниях высшей ценности челове-
ка. К числу таких оснований были отнесены человече-
ский разум, свобода (свободная воля) и способность 
совершенствоваться. Их установление сформировало 
основной характер нравственных требований, предъ-
являвшихся западноевропейскими формами гуманизма 
человеку. Они призывали его стремиться к раскрытию 
потенциала всего того, что образует его высшую цен-
ность, – к развитию его разума, к освобождению разума 
и духа от всего, что их подавляет, к самосовершенствова-
нию и самореализации. 

Общей чертой западноевропейского форм идеи гу-
манизма является их направленность на индивидуаль-
ность человека, ее защиту и развитие.

3. Идеи человека как высшей ценности всегда была 
неотъемлемой частью российской этической мысли. Ут-
вердившись с принятием христианства, она проявилась 
в нравственных поучениях мыслителей Средневековой 
Руси, в светских направлениях гуманистической мысли 
XVIII - первой половины XIX вв., в христианских, метафи-
зических и идеалистических учениях о нравственности 
второй половины XIX – начала XX вв., в неортодоксаль-
ной советской этической мысли, в этике русского зару-
бежья и в современном светском гуманизме. 

Значительным вкладом российской этической мыс-
ли в теоретическую разработку проблемы гуманизма 
явился глубокий анализ путей практического воплоще-
ния идеи человека как высшей ценности в отношении 
человека к другим людям. К числу основных рассма-
тривавшихся форм ее выражения на этом уровне были 
любовь, добродетельность, милосердие, обращенность 
человека к миру, его нацеленность на благо каждого че-
ловека и всего общества (общее благо). Особое внима-
ние уделялось разработке форм ее выражения в системе 
общественных отношений и мира в целом – соборности, 
всеединству. Основным содержанием нравственных 
требований, устанавливавшихся российскими формами 
гуманизма для человека, была сама идея высшей ценно-
сти человека, выступавшая в роли принципа отношения 
к людям.

Общей чертой российских форм идеи гуманизма яв-
ляется их направленность на установление положитель-
ных взаимоотношений людей, на развитие человечества 
как единого целого.

Основной формой выражения идеи гуманизма в эти-
ческой мысли Средневековой Руси стало представление 
о христианской добродетели как принципе, требующем 
активной заботы о благе другого человека, деятельно-
го человеколюбия. В этой форме она ярко проявляется 

в «Поучении» Владимира Мономаха, призывавшего по-
могать сиротам, вдовам, нищим, странникам, защищать 
человека от притеснения «сильных», чтить старых «как 
отца, а молодых, как братьев» и т.д.[1] Деятельное чело-
веколюбие средневековый русский человек рассматри-
вал как основу благочестия: «благочестивым он считал 
не того, кто проводит время в постах и молитвах, но того, 
кто добродетелен в жизни» [2].

Непосредственной основой признания высшей цен-
ности человека выступала христианская идея о подобии 
человека Богу, что нашло яркое отражение в работах 
Иосифа Волоцкого [3]. Особая значимость придавалась 
также человеческому разуму (Даниил Заточник). Рассма-
тривалась и проблема совершенствования человека, 
его ума (Владимир Мономах) и духа (Нил Сорский). Но 
при этом во всех этих идеях сохраняется присутствие 
основной гуманистической традиции – ориентации на 
деятельную заботу о людях.

Со временем эта традиция только укрепляется. Как 
показывает анализ русских проповедей XVII в. любовь в 
них предстает не только главной добродетелью христи-
анина, но и основой других его добродетелей. Причем, 
если в католических проповедях этого периода любовь 
к ближнему рассматривалась как уважение его инте-
ресов, непричинение ему вреда, то в православных 
проповедях она понималась именно в ее деятельном 
аспекте, как сострадание, милостыня, бескорыстная 
помощь [4]. Рассматривая эту особенность русской гу-
манистической мысли на примере подвижничества, 
Котельников В.А. называет ее харитативной обращен-
ностью к миру ( ), любовным служением миру [5]. 

В XVIII в. направленность на заботу о благе человека 
прослеживается в формирующихся в русской этики под 
влиянием Запада светских формах идеи гуманизма (М.В. 
Ломоносов, Г.Р. Державин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев). 
Она выражается в отмечаемом исследователями [6] при-
дании основной значимости морали, в установлении 
приоритета нравственности (духовности) над разумом.

Влияние ориентации на деятельное человеколюбие 
прослеживается и в светских направлениях гуманисти-
ческой мысли первой половине XIX в. Опыт переживания 
граней чувственной природы этой ориентации пред-
ставлен в эстетическом гуманизме русских романтиков  
Н.М. Карамзина и В.А. Жуковского. Она выражается и в 
призывах В.Г. Белинского к практической деятельности, 
как сущности нравственности, в его конкретном гуманиз-
ме.

В то же время, не найдя достаточных оснований для 
деятельного человеколюбия в светских идеях россий-
ская гуманистическая мысль в поисках его глубинной 
природы в XIX в. обращается к религиозной и метафизи-
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ческой тематике. При этом выделились два основных на-
правления. Первое сосредоточилось на исследовании 
предельных форм выражения этого принципа. Оно было 
представлено этикой непротивления злому Л.Н. Толстого 
и этикой абсолютного добра Ф.М. Достоевского. Второе 
направление сконцентрировалось на выявлении особой 
природы взаимосвязи людей как источника и простран-
ства реализации этого принципа. К нему относится уче-
ние о едином христианском человечестве и всеобщем 
нравственном законе П.Я. Чаадаева и этика соборного 
добра В.С. Соловьева. Это направление, ставшее осо-
бенно популярным, получило свое развитие и в первой 
половине XX в. (Л.П. Карсавин, С.Л. Франк, С.А.Левицкий, 
Б.П. Вышеславцев). В этот же период формируется еще 
одно, третье самостоятельное направление, связанное 
с исследованием метафизического статуса человека как 
основы его подлинной морали, нацеленной на заботу 
о благе людей. Сюда можно отнести эсхатологическую 
этику творчества Н.А. Бердяева и богочеловеческую эти-
ку С.Н. Булгакова. 

В советское время в официальной этике произошел 
отход от российской гуманистической традиции. В 60-х 
годах вводится понятие социалистического гуманизма 
как воплотившейся в советском государстве промежу-
точной стадии между буржуазным гуманизмом и комму-
низмом. Рассматривая в качестве идеологии пролетари-
ата, он выражал высшую ценность не человека, а этого 
класса, поскольку именно этот класс должен был путем 
борьбы с эксплуататорскими классами привести обще-
ство к коммунизму. Идея гуманизма в ее традиционном 
российском понимании ярко проявилась в неортодок-
сальной этической мысли. Диалогическая этика М.М. 
Бахтина, рассматривая сферу межкультурного взаимо-
действия, предлагает новое осмысление пространства 
практической реализации принципа направленности 
на деятельную заботу о благе человека. Эволюционная 
этика В.П. Эфроимсона предлагает естественнонаучное 
обоснование этого этического принципа. 

Для этической мысли современной России харак-
терно возрождение интереса к светскому гуманизму 
(В.А. Кувакин).

Идея гуманизма была одним из основных объектов 
рассмотрения в этической мысли России, как и на Запа-
де. Отличительной особенностью российской гумани-
стической традиции, одновременно составившей и ее 
важнейшее достижение, является осуществленный ею 
глубокий анализ путей практического воплощения идеи 
человека как высшей ценности в отношении человека 
к другим людям. К числу основных рассматривавшихся 
форм ее выражения на этом уровне были любовь, до-
бродетельность, милосердие, обращенность человека 
к миру, его нацеленность на благо каждого человека и 
всего общества (общее благо). Не ограничиваясь уров-

нем анализа индивидуального отношения человека к 
людям, российская этическая мысль разрабатывает про-
блему выражения идеи гуманизма на уровне всей систе-
мы человеческих взаимоотношений, исследуя такие свя-
занные с ней феномены, как соборность, всеединство. 
Основным содержанием нравственных требований к че-
ловеку, определявшихся российской гуманистической 
традицией, была сама идея гуманизма, представавшая в 
роли принципа должного отношения к людям. 

Общей чертой российских форм идеи гуманизма яв-
ляется их направленность на взаимоотношения людей, 
на человечество как единое целое, что позволяет го-
ворить о выраженном в них особом глобалистическом 
типе этой идеи.

Гуманизм, утверждающий высшую ценность чело-
века, является одной из величайших этических идей 
человечества, ориентирующих его на развитие, совер-
шенствование. Вместе с тем, он выражен только в форме 
особого мировоззрения и не образует собственной си-
стемы морали. Это лишает его возможности оказывать 
комплексное влияние на человека и общество и утвер-
дить себя в жизни людей. Чтобы сформировать полно-
ценную мораль, ему необходимо непротиворечиво, 
последовательно раскрыть содержание своей главной 
идеи на всех уровнях морали, от морального представ-
ления до морального языка.

Главная идея гуманизма – идея человека как высшей 
ценности –развивалась в западноевропейской и рус-
ской этике по двум разным направлениям – индивидуа-
листическом (на Западе) и глобалистическом (в России), 
– сформировав два ее особых типа. Индивидуалистиче-
ский тип идеи гуманизма сосредоточен на осмыслении 
конкретных оснований высшей ценности человека – его 
разума, свободы (свободной воли), способности совер-
шенствоваться. Глобалистический тип – на ее практиче-
ском выражении в поведении человека (на утверждении 
необходимости положительного отношения к людям).

Анализ основных современных вызовов человеку – 
возрастания роли масс и связанных с этим угроз тотали-
таризма, всплеска насилия и терроризма, тенденции к 
формированию глобальной политической системы, по-
давляющей личность, и духовного кризиса – показывает, 
что для эффективного противодействия им, мораль гу-
манизма должна сочетать в себе оба исторических типа 
идеи гуманизма. Для их объединения необходимо обе-
спечить единство их нравственных требований. Подоб-
ный синтез можно осуществить, допустив, что признание 
необходимости положительного отношения к людям 
(требование глобалистического типа идеи гуманизма) 
каким-то образом способствует развитию человеческо-
го разума, реализации его свободы и способности со-
вершенствоваться (требование индивидуалистического 
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типа идеи гуманизма). 

Возможность реализации этого сценария открывает 
изучение собственных условий глобального общества 
и требований, предъявляемых ими к психологическим 
способностям человека. Оно позволяет сформулиро-
вать этическую концепцию гуманизма, как особой мо-
дели восприятия людей и отношения к ним, основанной 
на признании их высшей ценности и способствующей 
развитию у человека эмпатии и, с ее помощью, культур-
ного интеллекта. Развитие этой, последней способности 
представляется высшим благом для человека и обще-
ства в условиях глобальности, поскольку позволяет че-
ловеку эффективно ориентироваться и действовать в 
них, настраивает его на конструктивные отношения с 
другими людьми и, тем самым, может способствовать со-
хранению внутренней стабильности самого глобального 
общества. 

Предлагаемая этическая концепция гуманизма не 
только объединяет в себе индивидуалистический и 
глобалистический тип идеи гуманизма, но и позволяет 
непротиворечиво раскрыть свое содержание на всех 
необходимых уровнях морали. Тем самым, она пред-
ставляет собой перспективную основу, прототип морали 
гуманизма. Указывая возможное направление построе-
ния этой морали, она также очерчивает круг задач для 
дальнейших научных исследований в этом направле-
нии. К ним следует отнести, прежде всего, детальную 
теоретическую разработку содержания всех необхо-
димых структурных уровней морали гуманизма, а так-
же междисциплинарные исследования на стыке этики, 
нейробиологии, социальной и когнитивной психологии 
вопросов о взаимосвязи гуманизма, эмпатии и культур-
ного интеллекта. 

В заключение необходимо отметить, что для окон-
чательных выводов о возможности создания системы 
морали гуманизма на основе предложенной автором 
концепции необходимо проведение дополнительных 
научных исследований по указанным направлениям. 
Тем не менее, полученные в ходе диссертационного 
исследования результаты позволяют с некоторой до-
лей уверенности говорить о том, что такая перспекти-
ва существует. 

Первое, о чем следует упомянуть – это проблема 
оптимизации общего (в том числе, историко-философ-
ского, общефилософского, общегуманитарного, культу-
рологического) контекста как типа знания и частного, 
специального конкретного исследуемого материала (на-
пример, искусствоведческого, политологического и так 
далее). И, как следствие, здесь встает вопрос о локали-
зации включаемого в окончательный текст соответству-
ющего материала. Веками люди обращались к религии, 
жили ею. Столетиями складывалось религиозное созна-

ние, основанное на отстоявшейся мудрости поколений, 
явленной прежде всего в слове. С разных точек зрения 
можно истолковать великие книги бытия, пришедшие 
к нам из глубины тысячелетий, однако живучесть и бес-
смертие этих книг говорят, прежде всего, о бессмертии 
народной мудрости, жизненной высокой философии, 
нравственных основ бытия. Это не просто культурное 
явление. Это сама сердцевина культуры, сердцевина 
мира, ибо затрагивает вопросы жизни и смерти, судьбы 
человека.

Реформы ПетраI затронули практически все сферы 
общественной жизни, в том числе и религиозную. Ос-
новным содержанием большинства преобразований 
было укрепление и возвеличивание государства, усиле-
ние крепостного гнета интересам которого тогда, как и в 
древнем Риме, было подчинено все в народе и конкрет-
ной личности. Предпринимались попытки изменить сам 
нравственный идеал общества, где основным принци-
пом является «естественный закон» (jus naturale)- и его 
задача общее благо поданных. Христианская доминанта 
«Ищите же прежде царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам»(Мф.VI, 33) оказалась отброшенной. 
Если сравнивать нечто подобное с римской аналогией, 
то можно обнаружить некое сходство петровских преоб-
разований с иконоборческой эпохой, когда интересам 
империи было подчинено все.

Дискредитация авторитета духовной власти до-
стигалась уничижительными пародиями на иерархию 
Русской церкви: ПетромI был учрежден «Всешутейший 
сумасброднеший и всепьянейший собор князя Иоанни-
киты, патриарха Пресбургского, Яузского и всего Кукуя» 
с конклавом из 12 кардиналов, отъявленных пьяниц и 
обжор [1, c. 86]. Ситуация в Русской церкви осложнилась 
настолько, что за первое десятилетие после ликвидации 
патриаршества большая часть епископата побывала в 
тюрьмах, была расстригаема, бита кнутом, чего не на-
блюдалось даже в истории константинопольской церкви 
в эпоху турецких завоеваний. По словам Г.В. Флоровско-
го, «В системе петровских преобразований церковная 
реформа не была случайным эпизодом… В общей эко-
номии эпохи эта реформа была вряд ли не самой по-
следовательной и принципиальной. Это был властный и 
резкий опыт государственной секуляризации» [1, c. 82]. 

И если петровская реформа вестернизации действи-
тельно оказала влияние, прежде всего, на дворянскую 
элиту и культурный климат в стране, то далеко идущие 
последствия усиления секуляризации церкви при Ека-
терине II и закрепощение крестьян, имели для истории 
общественной жизни России характер фрагментирую-
щего импульса.

В моменты значительных потрясений и переломов, 
периодически возникающих в процессе развития любо-



44 Серия: Познание №11 ноябрь 2022 г.

ФИЛОСОФИЯ

го общества и связанных с существенными деформаци-
ями условий и образа жизни людей, внезапно образую-
щимся вакуумом ценностей, изменением материальных 
показателей, неясностью жизненных перспектив и неиз-
бежным обострением противоречий, экстремизм стано-
вится одной из трудно изживаемых и наиболее опасных 
характеристик общественного бытия.

Сегодня редкая российская семья не сталкивалась с 
этой информацией. Многие могли прочувствовать это 
на примере своих близких, попавших в сети улыбчивых 
эмиссаров, предлагающих счастье. Общеизвестно, что в 
России насчитывается около 5000 организаций нетради-
ционной культовой направленности, в которых состоит 
около 2,5 млн. чел., в то время как в США их 3000, а в Гер-
мании – 700.

Лидеры сектантских организаций пользуются психо-
логической и духовной неустойчивостью, неопытностью 
прежде всего молодых людей, стремясь к незаконному 
обогащению и незаконной власти. Участникам встречи 
были даны практические рекомендации по разрешению 
таких ситуаций; указано куда и к кому следует обратить-
ся за помощью. Это тоже является острой проблемой, т. 
к. специалистов, которые профессионально занимаются 
возвращением адептов тоталитарных сект к нормальной 
жизни в республике крайне мало.

Несмотря на локальный характер, обсуждение, состо-
явшееся в рамках деятельности просветительских орга-
низаций среди россиян является весьма показательным 
проявлением таких социокультурных и этноконфессио-
нальных процессов, как растущее общественное недо-
вольство прозелитической деятельностью сектантских 
религиозных течений, межкультурный диалог право-
славного христианства и ислама, социальное партнер-
ство государственных структур с традиционными кон-
фессиями, которые интенсивно развиваются в России со 
второй половины 1990-х гг.

На сегодняшний день конфессиональная и нацио-
нальная нетерпимость в нашем отечестве усиливается. 
Среди молодого поколения 16-17летних она боле чем в 
2-3раза выше, чем у старших поколений. Сейчас стало 
модным повторять «А в США дело обстоит так»- такой 
и подобные этому парадигмальные определения в не 
подходят в принципе, поскольку у нас свои культурные 
традиции и свои судьбы, если мы не желаем превратить 
свою страну в новый штат США. Мировые стандарты- по-
ложительное явление, но лишь до того предела, когда 
они становятся разрушительными для национальной 
культуры и не изгоняют сограждан на чужбину. И лишь 
реальное отношение к возможностям дальнейшего раз-
вития российского общества может быть критерием для 
осознания сложившейся религиозной ситуации.

 Социологами проводилось исследование, социо-
логический опрос, анкетирование населения разных 
возрастов с целью выявления знания тоталитарных и 
восточных культов, а также христианских движений. 
Большинство респондентов высказались однозначно за 
то, чтобы в срочном порядке были предприняты меры 
на государственном уровне по закрытию всех тотали-
тарных и даже протестантских религиозных общин. 
Мотивировано такое настроение опрошенных, прежде 
всего тем, что они не однократно уже попадали под «об-
работку» различных сект. Все религиозные культы чув-
ствуют себя хозяевами и считают своим святым долгом 
обращать население России в своих последователей. 
Эта ситуация ставит Россиян в положение непросвещён-
ных людей и нам необходимо противопоставить этому 
определённые поправки в законе Российской Федера-
ции. Пока не будет официального разрешения для пре-
подавания Основ Православной культуры или этики в 
общеобразовательных школах сектантские движения 
по-прежнему будут разрастаться, и иметь колоссальный 
успех в деле своей миссии.

Безусловно, государственная религия в такой поли-
конфессиональной стране как Россия неприемлема. А 
вот какие традиции религий в России отделять и каким 
образом их признавать в качестве традиционных для 
российского общества вопрос сложный. Необходимо 
учитывать то обстоятельство, какое место занимает в 
истории отечественной культуры и не провозглашать 
религией любое объединение, которое апеллирует к 
Богу. Аналогично можно сказать про атеизм, который 
скорее не религия, а антирелигия.

Главное в обеспечении равенства социальных и куль-
турных традиций религий российских народов- подъем 
общенациональной культуры. Здесь нельзя ограничи-
ваться совершенствованием правовой культуры, как 
часто нам пытаются это представить обществу. Сейчас 
много споров о том, как проводить практику воспитания 
новых поколений и особенно о преподавании религии 
в школе.

Безусловно, каждый гражданин имеет право верить 
во что желает. Однако это не означает, что богатые долж-
ны скупать все и вся в области культуры и заниматься 
прозелитизмом. Есть понятие государственного протек-
ционизма в том числе и в странах, где православие име-
ет важнейшее присутствие в истории общества Греция, 
Кипр, отчасти Финляндия. Он осуществляется не только 
в религиозной сфере жизнедеятельности общества, но 
и в экономике и в политической практике. Особенно 
интересен в этом плане опыт Греции, где православное 
население составляет 80 %. Речь идет не о навязывании 
какой- либо веры, но о многосторонней поддержке тра-
диции олицетворяющей национальную культуру России.
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 Усложнение общественного сознания и социаль-
ных институтов, связанное также с усложнением рели-
гиозного сознания и культовой деятельности, привело 
к тому, что последние уже не могут функционировать 
в рамках прежних синтетических отношений и инсти-
тутов. Постепенно вместе с самоопределением других 
надстроечных систем происходит самоопределение ре-
лигиозной системы. Этот процесс связан с конституиро-
ванием религиозных отношений. 

 В развитой форме религиозные организации пред-
ставляют собой сложный социальный институт. Вну-
тренняя структура такого института представляет собой 
организационно оформленное взаимодействие различ-
ных систем, функционирование каждой из которых свя-
зано с формированием социальных организаций, также 
имеющих статус социальных институтов. В частности, на 
уровне церкви уже чётко разделяются управляющая и 

управляемая подсистемы. Первая подсистема включает 
в себя группу людей, занимающихся выработкой и пере-
работкой социальных ценностей.

Верить, жить по вере, свидетельствовать о вере – 
таковы основные обязанности религиозного человека. 
Отмеченная особенность религиозной веры продол-
жала свое бытие как в общероссийской, так и в русской 
традиции духовных деятелей. Согласно российской ду-
ховной традиции, имеющей своими истоками в насле-
дие древней Руси, трезвение – необходимое условие 
доброкачественной общественной жизни. Правомоч-
но говорить в этом случае о возможности и необхо-
димости рассматривать духовно-нравственное насле-
дие деятелей российского общества, а шире – и всего 
православного человечества в качестве действенных 
аргументов для нового импульса развития отечествен-
ной моральной жизни. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу содержания экологической этики, 
которая влияет на формирование личности студентов благодаря занятиям 
немецким языком. Показывается нравственная значимость экологической 
этики. Кроме того, констатируется взаимосвязь экологической этики и не-
мецкого языка как учебной дисциплины.
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IMPORTANCE OF ECOLOGICAL ETHICS IN 
SHAPING THE IDENTITY OF STUDENTS IN 
GERMAN LANGUAGE CLASSES

V. Kalinina

Summary: The article is devoted to the analysis of the content of ecological 
ethics, which affects the formation of the personality of students thanks to 
the classes of the German language. The moral significance of ecological 
ethics is shown. In addition, the relationship between ecological ethics 
and the German language as a teaching discipline is stated.

Keywords: ecological ethics, personality formation, German language.

В 21 веке – веке глобального развития IT-технологий, 
а также веке, стирающем интернациональные гра-
ницы – актуальной остается проблема экологии, а 

точнее отношения к ней. Давно доказано, что антропо-
центрический подход в экологической этике потерял 
свое значение. Потребительское отношение к природе 
привело человечество к глобальным экологическим 
кризисам, причинами которого являются, по нашему 
мнению, недостаточное обращение внимания на эколо-
гическое обучение на занятиях не только профильного 
направления, но и таких предметах как иностранный 
язык. Именно этот предмет позволяет нам сравнить 
уровень развития экологического воспитания в других 
странах, например в Германии.

В настоящее время экологическое воспитание зани-
мает значимое место в учебном процессе, практически, 
каждого предмета. Не удивительно, что в содержание 
тематического планирования внесены экологические 
темы, направленные на гармоничное развитие лично-
сти, на осознанное отношение к природе, ее сохране-
нию, а также на рациональное использование природ-
ных ресурсов.

Неудивительно, что потребительское отношение 
человека к природе может привести к необратимым 
процессам. В современном мире стали об этом задумы-
ваться, поэтому сейчас СМИ прогрессивно освещают эту 
тему. К чему же может привести такое иррациональное 
поведение человека?

Химическое загрязнение среды может привести, 
как утверждают экологи, к повышению температуры на 
Земле. Кроме этого, загрязнение Мирового океана в на-

стоящее время тревожит все человечество, которое и 
является виновником этого происшествия. И еще один 
важный момент, который ощущают на себе абсолютно 
все, это изменение климата, к чему человек тоже прило-
жил свои усилия.

Исходя из всего вышеизложенного, мы пришли к вы-
воду, что экологическая этика, как никакая другая наука 
может поспособствовать воспитать в человеке этиче-
ские принципы отношения к природе. В данной статье 
мы хотим доказать, что такая дисциплина, как иностран-
ный язык, в частности, немецкий, имеет большой потен-
циал для формирования экоэтических норм студентов. 

Стоит отметить тот факт, что «вторым основателем 
или вторым отцом» экологической этики по праву счи-
тается выдающийся немецкий мыслитель А. Швейцер [8]. 

Многие мыслители-исследователи в сфере экоэтиче-
ского направления рассматривают «благоговение перед 
жизнью» как принцип современной экологической эти-
ки. Так в своей статье С.С. Горбунов обращает наше вни-
мание на данный принцип А. Швейцера, который явля-
ется «основой отношения общества к окружающей его 
природной среде и в частности для таких видов челове-
ческой деятельности, как природопользование и охрана 
окружающей среды» [3, С. 113].

Экологическая культура будущего специалиста во 
многом зависит от умения индивида к интеграции зна-
ний, умений и навыков экологической этики, которая яв-
ляется синтезом теории и практики. Несмотря на огром-
ный вклад СМИ, государства в развитии экологического 
направления, требуется непрерывное экологическое 
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образование с целью формирования и развития гармо-
ничной личности [1].

Иностранный язык, по праву, имеет большое педа-
гогическое влияние на формирование экологических и 
этических принципов обучающихся. Речь идет не только 
о школьном образовании, но и о средне-специальном и 
высшем образованиях, на протяжении которых продол-
жается изучение иностранного языка. 

В процессе формирования личностного роста сту-
дентов с точки зрения экологии должны решаться сле-
дующие задачи:

 — создание реальных экологических представле-
ний (в данной ситуации ученик самостоятельно 
обдумывает все возможные взаимосвязи между 
человеком и природой, а также принимает во 
внимание необходимые меры рационального ис-
пользования природных ресурсов);

 — формирование бережного отношения к окружа-
ющей среде (ученик определяет те правила, ко-
торым необходимо подчиняться в соответствии с 
экологической целесообразностью);

 — формирование системы экологических умений и 
навыков (ученик должен определять необходи-
мые навыки для сохранения природы, а также ис-
ключить все варианты нанесения ей вреда).

Экологическое воспитание в процессе изучения ино-
странного языка может быть эффективным при реализа-
ции следующих педагогических условий:

 — учет возрастных особенностей обучающихся при 
организации экологического воспитания на заня-
тиях иностранного языка;

 — дидактически обоснованный выбор учебного 
материала;

 — креативность, активность и творческий подход 
к использованию зарубежных учебно-методиче-
ских комплектов и методик наряду с традицион-
ными учебниками по иностранному языку;

 — становление экологической воспитанности обу-
чающихся через использование технологии фор-
мирования коммуникативной и интеллектуаль-
ной деятельности;

 — объединение урочной и внеурочной деятельно-
сти в процессе изучения иностранного языка [8].

Таким образом, иностранный язык обладает всеми 

компетенциями для развития этических и экологических 
норм поведения индивида. Почему немецкий язык как ни-
какой другой язык в этом плане актуален? Начнем с того, 
что Германия эта та страна, которая одна из первых на 
законодательном уровне внесла поправки в закон о со-
хранности природных ресурсов. Именно эта страна тра-
тит миллионы федеральных средств на защиту животных.

Проанализировав учебные пособия по немецкому 
языку на разных уровнях образования, мы пришли к 
выводу, что содержание всех тем наполнено экологиче-
скими проблемами. Тексты об экологическом кризисе и 
способах его разрешения, о животных и растительном 
мире, об элементарной (для немцев) сортировке мусора 
воспитывают в личности такие качества как бережли-
вость, отзывчивость, гуманность. Всем известен тот факт, 
что немцы бережливо относятся к электричеству, воде, 
понимая, что природные ресурсы исчерпаемые [5]. 
Именно под влиянием содержания учебного материала 
происходит формирование экологического воспитания, 
а вместе с ним вырабатываются этические нормы. Про-
исходит сравнительный анализ правильности своего по-
ведения и отношения к природе. Кроме того, тексты та-
кой направленности показывают практические приемы 
и методы рационального использования природных ре-
сурсов. Особое значение в данной учебной дисциплине 
имеет страноведение, которое показывает особенности 
культуры, образования, экономики, а также нравы лю-
дей страны изучаемого языка [4].

Таким образом, с уверенностью можно утверждать, 
что немецкий язык как учебная дисциплина пронизан 
элементами экологической этики. Ведь именно эколо-
гическая этика является главным критерием во взаи-
моотношениях человека с природой, именно она явля-
ется определяющей мерой человеческой и природной 
гармонии, которая в свою очередь является связующим 
звеном в социальных отношениях между людьми, их ин-
тересов, требований. Соблюдение ценностных ориен-
таций экологической этики формирует экологическую 
культуру, о которой в настоящее время ведется так мно-
го разговоров. Государство, СМИ так часто просвещают 
нам значимость экологической культуры, так как она 
играет важную роль в контексте человек-природа [2].

Немецкий язык в содружестве с экологической эти-
кой вполне способны стать тем значимым элементом 
цепи в воспитании экологической культуры общества.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает специфику осмысления 
кризисных явлений культуры в русской религиозной философии рубежа XIX-
XX в. Отличительной чертой русской философии данного периода являлась 
интеграция в ней культурных и религиозных идей и концептов. Автор конста-
тирует, что в русской религиозной философии проблема культура мыслилась 
в контексте кризиса религиозного (христианского) сознания, в связи с чем, 
вопрос о причинах и сущности кризиса культуры раскрывался русскими мыс-
лителями сквозь призму проблемы атеистического сознания. Способы пре-
ображения виделись представителями данного направления по-разному: 
одни способы основывались на укреплении подорванных связей с христи-
анством, другие опирались на достижения научного прогресса, третьи рас-
считывали на приход революции, которая должна была переплавить пред-
шествующие мировоззренческие идеи в новый строительный материал для 
будущих культурных конструкций.

Ключевые слова: христианство, атеизм, кризис культуры, русская религиоз-
ная философия, христианское сознание, атеистическое сознание.
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Summary: In this article the author considers specifics of comprehension 
of crisis phenomena of culture in Russian religious philosophy of the turn 
of XIX-XX centuries. A distinctive feature of Russian philosophy of this 
period was the integration of cultural and religious ideas and concepts. 
The author states that in Russian religious philosophy the problem of 
culture was conceived in the context of the crisis of religious (Christian) 
consciousness. In this connection the question about the causes and 
essence of the crisis of culture was revealed by Russian thinkers through 
the prism of the problem of atheistic consciousness. Ways to transform 
as representatives of this trend saw differently: some ways to based on 
strengthening the undermined ties with Christianity, others relied on the 
achievements of scientific progress, others counted on the arrival of the 
revolution, which was to melt the previous worldview ideas in the new 
building material for future cultural construction.
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DOI 10.37882/2500-3682.2022.11.08

Рубеж XIX-XX вв., отмеченный трагическими полити-
ческими и культурными событиями, породил такой 
уникальный феномен в мировой философской мыс-

ли, как русская религиозная философия, для которой 
характерна широта охвата философских и культурных 
проблем, тесная взаимосвязь с русской национальной 
моделью христианства и глубокая этичность. Русские 
философы предсказывали грядущие в судьбе европей-
ской цивилизации катаклизмы и стремились найти путь, 
сохранявший культуру, которую необходимо было пре-
образовать, чтобы спасти от гибели. 

Способы преображения виделись мыслителями по-
разному: одни способы основывались на укреплении по-
дорванных связей с христианством, другие опирались на 
достижения научного прогресса, третьи рассчитывали на 
приход революции, которая должна была переплавить 
предшествующие мировоззренческие идеи в новый стро-
ительный материал для будущих культурных конструкций.

П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев, Г.Г. Шпет писали о неиз-
бежности разрушения «старого мира» и стремились вы-
явить границы «мира нового» [7, с. 156]. Впоследствии 
это направление философствования оказало большое 
влияние на всю русскую философию, в связи с чем, из-
учение и систематизация данного наследия является ак-
туальной задачей.

Отличительной чертой русской философии данного 
периода являлась слитость в ней культурных и рели-
гиозных идей и понятий: христианство мыслилось, как 
фундаментальное основание европейской и русской 
культуры, и ее кризис, соответственно, свидетельство-
вал, прежде всего, о кризисе сознания, связанного с про-
цессами секуляризации [5, с. 134]. Закономерным про-
должением стало обращение к важнейшей для русских 
мыслителей проблеме веры и неверия. 

Критический подход к феномену атеизма получил вы-
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ражение в ряде концепций, в которых происходит отход 
от «пассивного» понимания атеизма, как результата воз-
действия некой злой воли на человека и рассмотрение 
его, как внутреннего качества самой религии, проявив-
шегося как симптом болезни обмирщения христианства.

Будучи ярким представителем русской религиоз-
ной философии, Н.А. Бердяев в своих философских 
размышлениях никогда окончательно не порывал с 
христианством. Для европейской общественности и в 
кругу русской интеллигенции Н.А. Бердяев стал носите-
лем «русской идеи», которую сам определял, как идею 
эсхатологическую, и в тоже время направленную на по-
иск всеобщего спасения [2, с. 160]. 

«Новое средневековье» – одно из наиболее извест-
ных и вместе с тем, парадоксальных сочинений Н.А. Бер-
дяева. Труд, изданный в 1924 г. как результат размыш-
лений «последних полутора лет», представляет собой 
попытку осмыслить логику развития европейских со-
бытий, рассмотреть их в контексте ещё не окончательно 
утраченного самосознания культуры и надежды на «рит-
мичность» и осмысленность культурно-исторического 
процесса [1, с. 405]. В данном труде в развёрнутом виде 
представлена оригинальная версия теории культурных 
циклов, сформулированная Н.А. Бердяевым. 

Социальные и экономические реформы радикаль-
ного характера, произошедшие в России и Европе, Н.А. 
Бердяев ощущал как падение мира, полагая, что попыт-
ки построить на его основе благополучное идеальное 
общество обречены на неудачу. 

Задача строения нового общества и его порядков, по 
мнению Н.А. Бердяева, должна пониматься в единстве 
всего космического хозяйства и мироустройства. Впо-
следствии его эсхатологические воззрения претерпят 
некоторые изменения – он отказывается от понимания 
Судного дня как конечности всякого бытия, а расценива-
ет его как время выбора, когда от человека зависит воз-
можность претворить идею всеобщего спасения [6, с. 10].

Н.А. Бердяев называл свое мировоззрение антро-
поцентризмом. Но понимал это не как вознесение че-
ловека над природой, а поставление человека в центр 
Вселенной, как её духовного сосредоточения и главного 
предмета философского осмысления. Разработанная в 
«Новом средневековье» теория культурных циклов диф-
ференцирует эпохи на «дневные» и «ночные», которые 
условно соотносятся с философскими понятиями бытия 
и небытия, и позволяет выделить амбивалентность раз-
вития современного философу христианства. 

«Новое средневековье» – это ночная эпоха, спо-
собная обеспечить рост как деструктивных духовных 
явлений (фанатичное деградирующее христианство и 

неофеодальное «разваливающееся» государство), так и 
положительных аспектов (свободное сообщество сво-
бодных личностей). 

При этом небытие относительно, оно не является 
противоположностью абсолютному бытию, как равное 
основание мира. Поскольку Н.А. Бердяев отрицает под-
линное существование небытия, и рассматривает его 
как противоестественное искажение бытия, то в мире, 
где нет ничего кроме Бога и совершаемого им процесса 
творения, небытие также предстает как результат творе-
ния, но это путь творения.

Таким образом, зло – это результат свободного вы-
бора мировой душой своего собственного пути. Но 
люди, свободно выбрав зло, сразу же свободу утра-
тили, поскольку оказались под властью внешней не-
обходимости. Свобода изначально присуща всему 
тварному бытию. Только свободной любовью к Богу и 
миру человек может достичь совершенства и слиться 
с абсолютным бытием. Каждый человек располагает 
возможностью свободным усилием духа воплотить бо-
жественную гармонию. 

Таким образом, человек свободен более всего тогда, 
когда он соединен с Богом. Рассматривая историю чело-
вечества, Н.А. Бердяев видит ее исходной точкой отсчета 
отрыв мировой души от Бога. Смысл истории состоит в 
искуплении греха и возвращении творения к Богу, вы-
теснении зла и свободном слиянии творения с абсолют-
ным бытием. 

При этом христианство выполняет функцию «рамок», 
«границ» того должного, которое предоставляет место 
свободе через самоограничение; тогда как язычество 
есть стихийный произвол самоманифестации челове-
ка: «Метаистория», выражающая себя в грядущей «тьме 
Средневековья» и «хаосе», им порожденным, сопряжена 
с проблемой человека и его способностью к свободе и 
созиданию, как осмысленной самоорганизации [1, с. 418]. 

«Новое Средневековье» Бердяева интересно, пре-
жде всего, уникальным синтезом концепции куль-
турно-исторических циклов, развиваемых такими 
авторами, как А. Тойнби, О. Шпенглер, и философско-
религиозных концептов христианства, которые, одно-
временно, выступают критерием дифференциации од-
ного цикла от другого.

Проблемы, связанные предельными основами чело-
веческого бытия и духовными основаниями культуры, 
волновали всех русских философов и писателей, однако 
у Л. Шестова они обретают характер экзальтированный 
и возвышенный, и поэтому его стиль философствования 
принято обозначать «экзистенциальным иррационализ-
мом». Вопросы, связанные с верой и неверием, более 
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всего интересовали Л. Шестова в период его увлечения с 
философией С. Кьеркегора. С одной стороны, Л. Шестов 
выступает как интерпретатор идей датского философа, 
а с другой – можно видеть определенные различия во 
взглядах этих мыслителей [4, с. 106].

В С. Кьеркегоре Л. Шестов видел своего единомыш-
ленника, сражавшегося с рационалистической тенден-
цией в философии и религии. Обоих философов объ-
единяет восприятие веры, лежащее по ту строну ее 
рационалистических объяснений и конфессиональных 
толкований. 

Вера, по Л. Шестову, – это путь от необходимости к 
свободе. Повторяя за Кьеркегором, Л. Шестов говорит: 
«Вера, только вера освобождает от греха человека: вера, 
только вера может вырвать человека из власти необхо-
димых истин, которые овладели его сознанием после 
того, как он отведал плодов с запретного дерева. И толь-
ко вера дает человеку мужество и силы, чтобы глядеть в 
глаза смерти и безумию и не склоняться безвольно пред 
ними» [9, с. 20].

Для Л. Шестова также, вера – это, в первую очередь, 
право верить, отсутствие которого и порождает отсут-
ствие веры. Именно этому пониманию атеизма, как от-
сутствия права верить, посвящено сочинение Л. Шесто-
ва «Добро у гр. Толстого и Ницше».

По мысли Л. Шестова, атеизм Ф. Ницше – это попытки 
отыскания права верить. По мнению философа, неверие 
Ф. Ницше есть реакция на безуспешные попытки обре-
сти веру. При этом, если «он ее не нашел, то, стало быть, 
условия таковы, что ему и найти ее нельзя было» [8]. 

Осмысление проблемы веры и неверия в рамках 
философского наследия С.Н. Булгакова представляет 
особый интерес, поскольку религиозные ориентиры, 
принятые философом еще в детстве, в дальнейшем не 
прошли проверку рационализмом и привели к его от-
рицанию религиозной веры. Вместе с тем, как отмечает 
С. Н. Булгаков, характер его неверия в данный период 
также отмечен своеобразной религиозностью, под кото-
рыми он понимает веру в прогресс. Атеизм С.Н. Булгаков 
рассматривает, как один из внутренних аспектов веры, 
исходно присущий сомневающемуся человеческому 
разуму, тогда как подлинным неверием является фор-
мальное исполнение предписаний [3, с. 32]. 

Таким образом, в русской религиозной философии 
начала ХХ в. атеистическое сознание представляет со-
бой вторую сторону христианского сознания, понимае-
мого в принципах диалектики. Атеизм и неверие высту-
пают, с одной стороны, своеобразной движущей силой, 
побуждающей к более глубокому осмыслению истин 
христианства, а с другой стороны, как неявный враж-

дебный элемент, до поры скрытый в недрах веры, но 
способный проявиться в условиях секуляризации обще-
ственного сознания.

Необходимо отметить, что в русской философии само 
понятие атеизма трактуется принципиально иначе, чем 
в европейской философии. Если для европейских фи-
лософов атеизм есть цельное явление, основанное на 
принципах чистой рациональности, и соприкасающееся 
с верой только в том отношении, в котором он ее отвер-
гает, то в философии русских мыслителей выделяется 
несколько форм, или стадий неверия, которое, однако, 
даже в своем пределе никогда не отрывается от веры. 

Можно утверждать, что атеизм в русской религиозной 
философии – это своеобразный «упрек» Богу в невозмож-
ности ясно осмыслить его сущность, другими словами, 
атеизм в понимании русских философов принципиально 
не существует вне религии, а представляет ее часть.

Таким образом, обращение к проблеме атеистиче-
ского сознания было общей реакцией передовой ли-
тературно-философской интеллигенции на сложные и 
трагические события начала века, спровоцировавших 
поиск новых духовных основ дальнейшего существова-
ния культуры.

Общим для воззрений таких философов, как В.В. Ро-
занов, Л. Шестов, С.Н. Булгаков и др., является то, что в 
своих попытках критически осмыслить антиномию веры 
и неверия, они, фактически, никогда не покидали преде-
лы религиозного сознания. Атеизм являлся для них не 
столько образом мышления, сколько инструментом, ис-
пользующимся для «проверки» христианства сомнени-
ем, иронией, неизвестностью.

Также можно отметить трагическое, а порой и экзаль-
тированное переживание русскими философами сомне-
ний в вере, что обусловлено глубоко личным пережи-
ванием ими проблемы религии, мыслящейся духовной 
основой жизни.

Отличительной чертой критического осмысления 
атеистического сознания в русской философии является 
то, что атеизм мыслиться как явление, укорененное в са-
мой вере, а, следовательно, невозможное и несуществу-
ющее за ее пределами.

Специфика осмысления проблемы неверия в русской 
философии во многом обусловлена тесной слитостью в 
русской традиции культурных, философских и религи-
озных идей, вследствие чего, атеизм в его европейском 
понимании в рамках русской философии невозможен 
и представляет собой только аспект диалектического 
единства веры, а кризис культуры мыслится, как кризис 
религиозного (христианского) сознания.
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Аннотация: Проблема поиска истины продолжает оставаться актуальной 
для каждой из наук, отдельных людей и в рамках философии. Многознач-
ность самого понятия истины и многообразие подходов делают необходи-
мым изучение проблемы истины в философии, как в её историческом, там 
и онтологическом аспекте. 
В статье рассматриваются основные подходы к сущности истины и пробле-
мам, возникающим при её постижении. Предпринимается попытка пока-
зать, что наиболее значимым являются признание не только объективного, 
но и субъективного характера истины в философии. Особое значение при 
этом придаётся экзистенциальной истине, которая в наибольшей степени 
показывает имманентность истины, сложность в её передаче и личностный 
характер. Также в статье подчёркивается важность понимания истины не 
только как отражения объективно существующей реальности, но как творче-
ского акта познания, которым создаётся новая реальность, пускай и носящая 
субъективный характер. 

Ключевые слова: истина, понятие истины, теории истины, объективное позна-
ние, экзистенциальный опыт.

PROBLEMS OF TRUTH IN PHILOSOPHY
G. Koroleva- Konoplyanaya

Summary: The problem of the search for truth continues to be relevant for 
each of the sciences, individuals and within the framework of philosophy. 
The ambiguity of the concept of truth and the variety of approaches 
make it necessary to study the problem of truth in philosophy, both in its 
historical and ontological aspects.
 The article discusses the main approaches to the essence of truth and 
the problems arising in its comprehension. An attempt is made to show 
that the most significant are the recognition of not only the objective, but 
also the subjective nature of truth in philosophy. Special importance is 
attached to existential truth, which most shows the immanence of truth, 
the complexity in its transmission and personal character. The article also 
emphasizes the importance of understanding the truth not only as a 
reflection of objectively existing reality, but as a creative act of cognition, 
which creates a new reality of a subjective nature.

Keywords: truth, the concept of truth, theories of truth, objective 
cognition, existential experience.

Понятие истины является центральным для всех 
наук, как гуманитарных, так и естественно-науч-
ных. Одновременно с этим сохраняется сложность 

в определении истины как философского понятия. Ут-
верждение об истинности некоего знания продолжает 
быть тесно связано с представлением о его объектив-
ности, то есть соответствия определённой реальности. 
Однако в философии невозможно отрицать значимость 
личностного момента в раскрытии истины, что приводит 
нас к необходимости учитывать возможность существо-
вания её субъективных аспектов. 

Философское знание, в отличие от частных наук, не 
может восприниматься как нечто обязательное и все-
общее. Истину в философии невозможно свести лишь к 
отражению материальной реальности. Ведь каждый из 
мыслителей является не только исследователем истины, 
но и в определённом смысле её творцом. Соответствен-
но, целью данной работы является попытка рассмотре-
ния проблемы поиска истины в философии, отражающе-
го не только объективный, но и субъективный характер 
истинности философского знания. 

Начиная с Античности, возможно говорить о выявле-
нии проблем в возможности достижения объективной 
истины. В рамках софистического подхода фактически 
была выявлена взаимосвязь между истиной и теми це-
лями, которые стоят пред познающим субъектом. Такой 
подход, однако, подвергся критике, наиболее остро в 

рамках философии Сократа, который стремился придать 
объективный характер не только знаниям о материи, но 
и ценностным идеалам. 

Античные мыслители также задались вопросом о 
том, что в принципе можно считать истиной, достой-
ной того, чтобы её познавать. При этом эмпирически 
познаваемая реальность не всегда соотносилась с ис-
тиной. По мнению Платона, объективным характером 
могла обладать истина, которая относилась к миру идей 
(эйдосов), а материальный мир являлся лишь несовер-
шенным отражением этой высшей реальности [4, с. 198]. 
Такой подход подвергся критике со стороны Аристотеля, 
который считал возможным говорить об истине именно 
при познании материального мира. При этом случай-
ное знание Аристотель считал необходимым отличать 
от эпистемологического, позволяющего выявить общие 
закономерности в отдельных объектах познания. Имен-
но к философии Аристотеля можно отнести стремление 
отождествить онтологическое и гносеологическое со-
держание истины [12, с. 48].

Можно говорить о зарождении в античную эпоху и 
конвенциональной теории истины. Представители стои-
ческой философии делали акцент на необходимости со-
впадения собственного знания с позицией иных людей. 
В рамках философии скептицизма было сформулирова-
но мнение о принципиальной невозможности познания 
объективной истины. 

DOI 10.37882/2500-3682.2022.11.09
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Представление об истине всегда носило социально 
обусловленный характер, могло быть тесно связано с 
господствующими в обществе религиозными представ-
лениями. Для средневековой схоластки было характер-
но наряду с разумом и эмпирическим опытом опираться 
при поиске истины на божественное откровение. Фома 
Аквинский утверждал, что истинное и ложное суще-
ствует не в вещах, а в разуме, что каждая вещь может 
быть названа истинной соразмерно соразмерно ее от-
ношению к разуму, от которого она зависит. При таком 
подходе неизбежным становилось представление о су-
ществовании истины, которую человек не может раци-
онально познать, но которую ему необходимо принять с 
помощью веры. 

Говорить о возрастании субъективного начала в по-
нимании истины можно в эпоху Возрождения. Именно 
в этот период философия становится максимально ан-
тропоцентричной. Хотя объективная истина и является 
отражением реальности, существующей вне человече-
ского разума, но само знание является результатом де-
ятельности человека. Это означало признание человека 
как творца истины. При этом субъективное начало не от-
меняло объективный характер самих знаний. 

Разрешить вопрос о сочетании объективности и 
субъективности истины пытался И. Кант. Он признавал, 
что в метафизической философии невозможно говорить 
об объективной истине, так как, опираясь лишь на опыт 
и его рациональное осмысление, мы не можем говорить 
о реальности не только идеи Бога, но и, например, кон-
цепции свободы [7, с. 50].

 Г. Гегель указывал на то, что познание субъективных 
истин может привести к восхождению человеческого 
разума к познанию абсолютной идеи, которую также 
можно назвать и абсолютной истиной. Гегель также зада-
вался вопросом не только о том, что мы можем считать 
истиной, с точки зрения философии, но и какую филосо-
фию мы можем признать истиной. При этом критерием в 
данном случае выступало соответствие самой трактовке 
философии как любви к мудрости. То есть, философия 
признавалась истинной, только в том случае если её 
цель состояла в как можно более полном раскрытии ис-
тины [1, с. 84].

В рамках прагматического подхода предлагалось со-
средоточиться не на вопросе о возможности объектив-
ного познания, а на приносимой этим знанием пользе. 
[6, с. 163]. Впрочем, представления о полезном и вред-
ном также могут иметь субъективный характер. 

Таким образом, анализируя развитие философских 
концепций на протяжении многих сотен лет, мы неизбеж-
но приходим к выводу о том, что возможность признания 
существования единой и объективной истины в филосо-

фии возможно только в ситуации абсолютного единомыс-
лия всех философов. Понятно, что подобная ситуация, 
даже если допустить её теоретическую возможность, оз-
начала бы прекращение существования философии как 
процесса непрерывного творческого поиска. 

Альтернативой этому может быть только признание 
важности субъективного начала в представлениях об ис-
тине в философии. При этом необходимо отказаться от 
стереотипных представлений о том, что эта субъектив-
ность каким-либо образом принижает философию, ста-
вит под вопрос её значимость для человечества.

Хотя проблему истины можно рассматривать как 
одну из многих философских проблем, всё же стоит ука-
зать на её особую значимость. Данную проблему можно 
рассматривать как имманентную по отношению к фило-
софскому знанию. Однако одновременно она и транс-
цендентна по отношению к нему, так как помещает фило-
софию в определённый хронологический и культурный 
контекст [5, с. 89].

Говоря о возможности нахождения истины в рамках 
философии, необходимо учитывать, что постановка дан-
ного вопроса зависит от многих дополнительных факто-
ров. Объективность истины зависит от того, признаём ли 
мы в принципе существование объективной реальности 
как таковой. Не так уж трудно указать на философские 
направления (солипсизм), где подобное утверждение 
вовсе не принимается за аксиому [9, с. 58]. Продолжа-
ет оставаться дискуссионным вопрос о том, насколько 
мы даже при признании объективности существования 
окружающей реальности, способны её адекватно по-
знать – агностицизм также имеет собственную традицию 
в истории философии. Консенсус по вопросу о возмож-
ности познания истины не способен обеспечить согла-
сие по поводу её конкретных критериев и наилучших 
методов познания.

Субъективный характер философского поиска про-
является уже в том, что, как и любая деятельность че-
ловека, философия направлена на воплощение в жизнь 
определённых интересов отдельных людей или даже до-
статочно больших групп. Эта субъективность продолжа-
ет зачастую и сегодня восприниматься исключительно 
как препятствие на пути объективного познания истины.

Однако в данном случае считаем необходимым со-
гласиться с мнением И.Б. Лимонова, который предлагал 
выделять различные аспекты в субъективности фило-
софской истины [10, с. 14]. Негативным можно признать 
неизбежное при субъективном подходе искажение объ-
ективной картины существующего мира. Однако можно 
говорить и о позитивной субъективности истины в рам-
ках философии. Эта субъективность позволяет филосо-
фам выступать не только в качестве своеобразного отра-
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жателя реальности, а творчески преображать её, видеть 
в материи и общественных отношениях, нечто выводя-
щее за рамки их имманентности. 

При этом и в частных науках можно говорить о том, 
что отказ от стремления к однозначности истины может 
не только не замедлять прогресс в познании, но, наобо-
рот, способствовать прорывам в понимании закономер-
ностей окружающего мира. Классическим примером 
можно считать в данном случае проблему корпускуляр-
но-волнового дуализма. На протяжении нескольких сто-
летий по умолчанию предполагалось, что ответ о том, 
чем же является свет, должен быть однозначным. Либо 
это поток частиц, либо волна. Отказ от такой упрощён-
ной трактовки понимания истины позволил достигнуть 
немалого прогресса в физике, способствовал развитию 
квантовой механики. 

Но даже и в классической механике нельзя забывать 
о субъективности истины. Движение по своей природе 
является относительным. Говоря о движении некоего 
тела, нам всегда необходимо уточнять, что это проис-
ходит в определённой системе отсчёта. Таким образом, 
одно и то же дело в один момент времени может быть 
признано и движущимся и покоящимся. 

Если говорить о субъективности, как искажении ис-
тины, то необходимо признать, что эта проблема обу-
словлена, что при любом процессе познания люди вос-
принимают информацию с учётом имеющегося у них 
опыта. Причём речь идёт не только о специфических на-
выках или багаже знаний. Аксиологические предпочте-
ния людей вполне могут заставить их отказываться вос-
принимать информацию, которые не соответствует их 
системе ценностей. Эти особенности восприятия были 
выделены уже Ф. Бэконом, который именовал их «идо-
лами» человеческого познания. Преодоление подобных 
идолов, по мнению Бэкона, было возможно с помощью 
экспериментального подхода. [8, с. 76]. В наибольшей 
степени такая субъективность воспринимается отрица-
тельно в рамках научного подхода к изучению реаль-
ности. Однако и в науке отправной точкой продолжает 
оставаться индивидуальное знание. 

Необходимо также учитывать, что никто не способен 
полностью получить знания самостоятельно. Большая 
часть знаний, которые мы оцениваем как истинные, при-
обретаются нами в процессе усвоения мыслей других 
людей. При этом непосредственно мысль мы познать не 
можем, она открывается нам через определённую зна-
ковую систему. Представленная в этом виде истина мо-
жет казаться полностью одинаковой и объективной для 
всех воспринимающих, но акт её познания продолжает 
оставаться глубоко индивидуальным.

Понимание чужой мысли предполагает необходи-

мость собственного мыслительного процесса. При этом 
его результаты вполне могут быть различны. Исходя из 
того, что в сознании людей неизбежно присутствует этот 
субъективно-личностный компонент, мы неизбежно 
приходим и к субъективному характеру познаваемой 
истины. Необходимо признать, что эта субъективность 
создаёт проблемы при выявлении объективных характе-
ристик окружающей действительности. Процесс обмена 
информацией также сталкивается с препятствием. Необ-
ходимо в данном случае различать истину от информа-
ции. Процесс передачи второй может быть объективен, 
в современных условиях может даже не требовать уча-
стия человека. Однако познание истины всегда зависит 
от личности познающего. В дальнейшем подобные рас-
хождения в оценке истинности определённых сведений 
могут служить причиной разобщённости людей, приво-
дить к многочисленным конфликтам.

Речь может идти о двойственном восприятии отдель-
ных событий в политической сфере. Так в конце 1990-х 
гг. конфликт в Косово традиционно описывался в СМИ 
США и стран Западной Европы как попытка югославско-
го правительства воспрепятствовать праву косовских 
албанцев на национальное самоопределение. В обще-
ственном мнении России преобладало восприятие дан-
ного конфликта как стремление НАТО ускорить окон-
чательный распад Югославии, ненависть к сербскому 
народу.

Однако сложность интерпретации фактов встреча-
ется и в политологических теориях. В конце XX – начале 
XXI вв. исследователи анализировали одни и те же изме-
нения в глобальной политической системе, связанные с 
распадом СССР. При этом Ф. Фукуяма приходил к выводу 
о том, что в мире исчезли предпосылки для глобальных 
конфликтов по идеологическому признаку. Человече-
ство сознало истинность либерализма и демократии. 
Соответственно, можно говорить о своего рода «конце 
истории», движении всех стран и народов по одному 
пути и в тесном сотрудничестве. 

Однако С. Хантингтон в своей работе «Столкновение 
цивилизаций» указывал на то, что современные между-
народные отношения будут развиваться именно как 
череда конфликтов на цивилизационной основе, вы-
званных невозможностью сгладить отличия в области 
культуры, религии, мировоззрения. 

Здесь мы вновь можем отметить необходимость отка-
за от одностороннего понимания истины. Политическая 
реальность может оказаться сложнее теоретических по-
строений. На практике и Ф. Фукяма, и С. Хантингтон от-
мечали существование реальных тенденций в области 
международных отношений. Однако во многом игнори-
ровали то, что не вписывалось в рамки представлений 
об истине в их концепциях. 
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У абсолютизации истины также могут быть свои не-
достатки. Этот тезис с осторожностью стоит относить к 
отдельным наукам, хотя и в них сомнение в истинности 
любого положения может послужить стимулом для про-
гресса. Более того, можно указать на мыслителей, на-
пример Т. Куна, которые полагали, что принятие новых 
теорий, происходящее в ходе научных революций, фак-
тически означает отказ от истинности прежних положе-
ний науки, признание их ошибочности [2, с. 7]. Истина 
является не столько отражением объективного мира, а 
скорее просто указывает нам на существование «отно-
шения сознания и мира» [3, с. 183].

Но в большей мере необходимость отказа от абсо-
лютизации истины относится именно к истине в фило-
софии. В ней попытка избавить истину от любого намёка 
на субъективность может привести лишь к обеднению 
картины мира. Индивидуальный опыт философа, явля-
ющийся результатом его познания, всегда будет богаче, 
чем содержащиеся в нём общие компоненты знаний. 

При этом неизбежно встаёт вопрос о том, можно ли 
вообще применять термин истина в отношении индиви-
дуального личностного опыта? Можно предположить, 
что нам необходимо отказаться от того, чтобы подобное 
знание считалось чем-то второстепенным по сравнению 
с объективной истиной. Это познание всегда является не 
только познающим, но и творческим началом и в этом 
смысле не столько открывает, сколько творит истину. 
Эта истина не всегда выражается с помощью языка науки 
или вообще рационального, она может находить вопло-
щение в религиозных учениях, художественных образах. 

Истина может представать перед нами в различных 
формах. Их классификация может быть различной, но 
любая указывает на определённые гносеологические 
проблемы. Уже само существование таких понятий как 
религиозная истина, нравственная или экзистенци-
альная истина говорит о высокой значимости субъек-
тивного начала [11, с. 58]. Такой подход требует отказа 
от сциентистских иллюзий о том, что наука может дать 
однозначные ответы на все вопросы. Однако его нельзя 
рассматривать как повод для разочарования в науке или 
признание возможности опровергать научные постула-
ты только на основании индивидуальных предпочтений. 
Правильнее будет говорить о том, что наука не может 
претендовать на истину в тех сферах, которые непосред-
ственно к ней не относятся. 

Благодаря марксисткой философии, к числу важней-
ших критериев истины принято относить практику. Вряд 
ли стоит отвергать этот критерий. Однако стоит указать, 
что его использование не означает признание за исти-
ной абсолютной объективности. Субъективную истину 
также можно охарактеризовать как исполняющую прак-
тическую роль, то есть помогающую добиться решения 

определённых задач, оставляя вопрос об объективности 
их оснований в качестве вторичного. Даже в том случае, 
когда наши представлений о некоем объекте могут не со-
впадать с объективно существующей основой, сами эти 
знания не теряют обязательно своей значимости. То есть, 
большее значение в данном случае может играть уже не 
сам объект, а та истина, которой мы обладаем. Именно 
этот момент можно рассматривать как переход от объек-
тивной истины к субъективной. Между этими двумя ис-
тинами существует диалектическая взаимосвязь. 

В наибольшей степени вышеизложенное относится к 
экзистенциальной истине открываемой каждому чело-
веку в процессе его индивидуального существования. В 
данном случае стоит согласиться с М. Хайдеггером, кото-
рый указывал на то, что путь познания истины неизбеж-
но превращается в «постоянное блуждание». [15, с. 13]. 
Экзистенциальная истина хотя и может базироваться на 
основании рационального мышления, однако не мень-
шую значимость приобретает личностный компонент. 
Человек не столько познаёт, сколько «проживает» окру-
жающий мир и себя в этом мире. 

В наибольшей степени субъективность экзистен-
циальной истины проявляется в том, что мы не имеем 
инструментов, с помощью которых могли бы в полной 
мере передать её другим людям. Это знание в наиболь-
шей степени носит имплицитный характер. Научный 
аппарат, традиционно используемый при рациональ-
ном познании, не может в полной мере быть применён 
к экзистенциальному опыту. Экзистенциальная истина 
важна не тем, насколько она может быть близка к объ-
ективной реальности, чьим отражением служит, а ров-
но в той степени, насколько она способна передать 
мироощущение конкретного человека. Ещё одним ба-
зовым отличием экзистенциальной истины от совокуп-
ности рационально научных стоит признать её целост-
ность, несводимость к набору отдельных фактов. Эта 
истина не даётся человеку как некая безальтернатив-
ная реальность, а во многом является результатом его 
свободного выбора. 

Таким образом, можно констатировать, что проблема 
истины в рамках философии не имеет однозначного ре-
шения, о чём свидетельствует многообразие концепций 
и подходов к содержанию данного понятия и критери-
ев истинности знания. Вряд ли можно рассчитывать, что 
любая из этих концепций будет признана безошибочной 
всеми мыслителями. Однако подобные разночтения не 
стоит трактовать как недостаток философии. Наоборот, 
признание субъективности истины как неотъемлемой 
черты философского знания указывает на её значи-
мость, позволяет увидеть в философе не просто позна-
ющий субъект, но творца. 

Диалектика относительной и абсолютной истины по-
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казывает, что наше познание стремится к всесторонне-
му охвату окружающего нас мира, двигаясь вперед, по-

стоянно разрешает противоречия, все полнее отражает 
объективную действительность.
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Аннотация: Язык является необходимым посредником научного познания. 
И это обуславливает две проблемы. Во-первых, стремление сделать язык 
нейтральным, отшлифовать его, лишить индивидуальности, чтобы он мог 
стать точным отражением онтологии. Идеал такой системы закреплен в 
позитивистской мечте о языке как копии мира. Во-вторых, обнаружить все-
общность независимой от грамматики, так называемой “глубинной логики” 
языка. Речь идет не о том, чтобы построить некий всеобщий язык, как то 
предполагалось в классическую эпоху, но о том, чтобы распредметить формы 
и связи мышления вообще вне какого-либо единичного языка.

Ключевые слова: язык, позитивизм, аналитическая философия, монизм, не-
опозитивизм, лингвистический анализ, логика.

THE MAIN PROBLEMS AND CONCEPTS OF 
ANALYTICAL PHILOSOPHY OF LANGUAGE

O. Petrenko

Summary: Language is a necessary mediator of scientific knowledge. 
And this causes two problems. Firstly, the desire to make the language 
neutral, to polish it, to deprive it of individuality, so that it can become an 
accurate reflection of ontology. The ideal of such a system is fixed in the 
positivist dream of language as a copy of the world. Secondly, to discover 
the universality of the grammar-independent, so-called “deep logic» of 
the language. We are not talking about building a universal language, 
as it was supposed in the classical era, but about spreading out the forms 
and connections of thinking in general outside of any single language.

Keywords: language, positivism, analytical philosophy, monism, 
neopositivism, linguistic analysis, logic.

Язык — один из фундаментальных и универсальных 
аспектов человеческой культуры, предельное ос-
нование, условие всей человеческой жизни, всех 

структур сознания, а, следовательно, всей человеческой 
деятельности вообще, как сознательно регулируемой, 
целенаправленной. Философия на современном этапе 
подошла к созданию парадигмы, учитывающей много-
образие языка, его деятельностную природу. Взаимо-
действие различных мыслительных потоков наиболее 
четко прослеживается в той сфере философствования, 
где предметом рефлексии выступает человек.

Особое внимание к философскому пониманию языка 
характерно для течения, которое называется аналитиче-
ской философией. Можно утверждать, что философский 
анализ языка предполагает способы применения анали-
тических методов при решении разнообразных фило-
софских, бытовых проблем, через их четкую трактовку, 
соразмерное соотнесение языка и действительности, 
прояснение тайн сознания и преодоление возникающих 
в связи с этим трудностей. Следует отметить, что исто-
рически исчерпанным анализ теорий языка и сознания 
считать нельзя. Это утверждение связано с тем, что в 
контексте своего собственного развития аналитическая 
философия не является целостной теорией, принятой 
всеми школами философского анализа. В ходе ее эво-
люции возникают новые истолкования и интерпретации 
этих проблем.

Это происходит из-за недостаточности исследова-

ний в отечественной науке по теории анализа языка в 
аналитической философии. Теории философов-анали-
тиков, составляющие ядро аналитической философии 
во второй половине XX-начале XXI веков, еще не полу-
чили осмысления в отечественной науке. Однако  пред-
ставители различных областей научного знания – как 
естественных, так и гуманитарных - показывают, что на 
современном этапе развития науки наиболее эффектив-
ными будут исследования, проводимые на границе раз-
личных областей и отраслей знания.

На фоне изучения множества концепций языка не-
обходимо проследить и выявить общие направления и 
закономерности формирования аналитической фило-
софии. Именно поэтому постоянно поднимаемые во-
просы о сущности языка продолжают звучать актуально 
там, где подобные исследования приобретают не умоз-
рительный и абстрактный, а конкретный жизненный и 
практический смысл.

Аналитическая философия возникла на фоне всеобъ-
емлющего интереса к формальной логике, которая, обо-
гатившись новыми методами, с середины XIX века начи-
нает бурно развиваться. Следует добавить, что влияние 
логики не ограничивалось аналитической философией; 
во второй половине XIX века представители всех фило-
софских течений от позитивистов до неогегельянцев 
писали «логические исследования», и феноменология 
Гуссерля появилась на той же волне. Исключительное 
внимание к логике на рубеже веков трудно объяснить, 
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ссылаясь только на то, что логика является чисто фило-
софской наукой. Скорее всего, объяснение этому следу-
ет искать в его взаимодействии с теми отраслями зна-
ния, которые вышли за пределы философского. Особую 
роль здесь играли психология и математика. Появление 
психологии стимулировало развитие логического мыш-
ления в том смысле, что с появлением позитивного есте-
ственнонаучного духа в философии, возникло заблужде-
ние, что теория познания наконец обретет те прочные 
научные основания, которых ей не хватало, и в этом от-
ношении психологическое объяснение логики, как осно-
вы теории познания, должно было играть ведущую роль.

Особое место среди известных философов и логиков 
конца XIX — начала XX века занимает Г. Фреге. Его роль в 
современной логике, которую он в значительной степе-
ни создал, можно сравнить только с ролью Аристотеля в 
традиционной логике. Он  заложил основы той области 
знания, которая получила название основ математики, 
впервые четко связав проблему формального единства 
содержания математики с принятыми в ней методами 
рассуждения, и тем самым заложил основы теории фор-
мальных систем.

В 1918 году Бертраном Расселом (1872-1970) были 
прочитаны в Лондоне лекции, которые впоследствии 
были опубликованы в журнале «Монист» и впоследствии 
получили название «Философия логического атомизма». 
В них  лекциях он представил первоначальный эскиз 
всеобъемлющей философской системы, в которой он 
сформулировал строгий параллелизм между языком и 
восприятием окружающего мира. Благодаря этому пред-
ставлению он нашел возможным использовать методы 
логического анализа языка для того, чтобы попытаться 
раскрыть глубину структуры действительности.

Рассел жестко раскритиковал предыдущую мета-
физику, но «большая часть его критики заключалась 
в том, что метафизика давала неверное объяснение 
мира, и Рассел считал, что он был в состоянии выяс-
нить, почему это произошло. Но он не отвергал саму 
задачу полного объяснения мира и приближения к 
тому, что он называл «окончательной метафизической 
истиной». По его мнению, все прежние метафизиче-
ские системы опирались на аристотелевскую логику, а 
у Фреге он позаимствовал идею совершенно новатор-
ской логики, которая вдохновила его на построение 
нового типа метафизики.

Большое влияние на возникновение логического по-
зитивизма оказал «Логико-философский трактат» Вит-
генштейна. Это очень сложно воспринимаемое, хотя и 
небольшое произведение, написанное в форме афориз-
мов. Его содержание настолько спорно, что историки 
философии считают его автора одной из самых противо-
речивых фигур в истории современной философии.

Витгенштейн в своем трактате предлагает не мони-
стическую, а плюралистическую картину мира. Витген-
штейн утверждает, что мир, имеет атомарную структуру 
и состоит из фактов. «Мир - это все, что происходит».- 
«Мир-это совокупность фактов, а не вещей». Это значит, 
что связи присущи всему миру. Отсюда следует, что «мир 
делится на факты» [Витгенштейн 1958].

Философия неопозитивизма и лингвистический ана-
лиз доминировали в философской мысли Англии с 50-х 
годов XX века. Значительное влияние на формирование 
идей лингвистического анализа оказал Дж.Мур, а от-
дельными вопросами этого направления занимался  Л. 
Витгенштейн. К представителям лингвистического ана-
лиза относятся Гилберт Райл, Дж. Остин.

Лингвистический анализ противопоставляет себя 
логическому позитивизму. Это выражается в принципи-
альном отказе лингвистических аналитиков от теории 
верификации, от утверждений о том, что научное рас-
суждение является идеальной моделью любого рацио-
нального рассуждения, от определения осмысленных 
и информативных высказываний, от упрощения смыс-
ла высказываний одного типа к смыслу высказываний 
другого типа.

В отличие от своих предшественников, аналитики 
подчеркивают, что используемый язык содержит множе-
ство различных разделов и областей. Можно отметить, 
что логика функционирования формально одних и тех же 
слов в каждом из этих языковых разделов и контекстов 
принципиально различна. Таким образом, слова и вы-
ражения, которые кажутся похожими на первый взгляд, 
существенно различаются по значению и используются 
в разных ситуациях в зависимости от контекста их упо-
требления. В данном случае, контекст обобщает  в себе 
как цель говорящего, так и отношение высказывания к 
данной ситуации. Иными словами, язык рассматривает-
ся как социальный институт и самостоятельная форма 
жизни. Значение, смысл - это скорее определенный спо-
соб употребления слова в определенном контексте, а не 
конкретная реальная сущность или абстрактный объект, 
определенный в языке формализованной семантики.

Принцип лингвистического анализа заключается не 
только в том, чтобы указать на существование различ-
ных слоев, контекстов и т.д., которые не совместимы 
друг с другом в повседневном языке, но признать, что 
число этих контекстов, на самом деле, неограниченно 
(поэтому было бы бессмысленно ставить задачу иден-
тифицировать их все). Кроме того, хотя и существует 
определенный вид связи и перехода между различными 
слоями языка, эта связь в большинстве случаев исклю-
чает возможность выявления каких-либо признаков, об-
щих для разных употреблений одного и того же слова. 
Это означает, что для большинства слов в используемом 
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языке не присущи общие определения. Однако это от-
носится только к «живым», разговорным языкам, а не к 
искусственно сконструированным, используемым в на-
уке для специальных целей.

Философы-аналитики считают, что философские про-
блемы возникают в результате непонимания процесса 
логики естественного языка. Поэтому они могут быть ре-
шены только путем анализа данного конкретного языка, 
тщательного выявления и кропотливого описания раз-
личных контекстов употребления слов.

Аналитические философы, как мы уже заметили, 
«пытались создать новый тип метафизики, который, по 
их замыслу, должен был основываться только на досто-
верных и ясно понимаемых основаниях и не содержать 
отвлеченных умозрительных рассуждений. Эту причину 
- они видели в своем языке, который с одной стороны 
служит выражением и реализацией нашего мышления о 
действительности, а с другой стороны, являясь социаль-
ным инструментом коммуникации и имея общественный 
характер, она допускает строгий и объективный анализ. 
Из-за этого связь между языком и миром стала носить 
ключевой, основополагающий характер. Эта проблема 
для философов -аналитиков была в центре внимания. 
Они стремились построить свою собственную версию 
аналитической метафизики, потому что ее решение слу-
жило оправданием для подобных суждений. Так же были 
и те, кто пытался развенчать метафизику во всех ее про-
явлениях. Философы-аналитики предлагали различные 
решения этой проблемы, из которых мы выделили наи-
более важные, на наш взгляд, концепции взаимосвязи 
языка и действительности. Мы попытались выявить за-
кономерности развития идей по этой проблеме в рамках 
рассматриваемого философского направления.

Мы показали, что решение проблемы соотношения 
языка и действительности предполагает решение целого 
ряда вопросов. В частности, решение этой задачи пред-
полагает понимание природы языка, его функций и ме-
ста в системе взаимодействия человека и мира, ответы 
на вопросы о сущности смысла, истины и референции, 

понимание природы логики и выявление специфики ло-
гики, лежащей в основе естественного языка, установле-
ние критериев существования и определение того, что 
значит существовать. Учитывая множество вопросов, 
возникающих в связи с этой проблемой, мы представи-
ли основные ее решения, которые были предложены 
такими аналитическими философами, как Б. Рассел, ран-
ний Л. Витгенштейн, Р. Карнап, У. У. О. Куайн, Д. Дэвидсон 
и М. Даммит, в виде определенных концепций, или «мо-
делей», взаимодействий между языком и реальностью. 
Рассмотрение этих понятий в исторической перспек-
тиве как своеобразных этапов, или важных моментов, 
в понимании природы связи языка с миром - показало, 
что переход от теории значения языковых выражений 
как некоторой сущности сопровождался значительным 
усложнением связи картины языка и мира, а, следова-
тельно, требовал более сложной и сбалансированной 
стратегии. 

Хотя философам-аналитикам и не удалось положить 
конец спору между реалистами и их оппонентами, в 
своих усилиях они дали нам возможность по-новому 
взглянуть на природу и роль языка в познавательной 
и практической деятельности людей, а также на такие 
традиционные философские темы, как истина, бытие, 
объективность и т.д. Как мы видели, было много попы-
ток защитить реализм, найдя ему адекватное выражение 
в аналитической философии, и этот факт еще раз под-
тверждает, что «в нашем столетии аналитическая фило-
софия наследует идеи и принципы классического фило-
софствования не более, чем любая другая философская 
традиция. Она становится связующим звеном, обе-
спечивающим непрерывность философского знания». 
Продолжая линию классической рационалистической 
философии, рассмотренные нами философы-аналитики 
каким-то образом продемонстрировали ключевую, не-
разрешимую роль понятия истины в наших поисках от-
вета на вопрос о том,  какое же место занимает человек 
в мире? Откуда он знает мир? Как он строит свое пред-
ставление о мире? Как устроен мир, в котором он живет? 
И это, на наш взгляд, главный результат их философских 
изысканий.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы влияния техногенного обще-
ства на процессы генезиса культуры. Автор анализирует проявления кризиса 
ценностного сознания, вызванные нарушением условий воспроизводства и 
трансляции ценностей. Одним их ключевых противоречий трансформации 
ценностей техногенного общества является придание технике свойств субъ-
екта ценностных отношений и полное нивелирование ценностных свойств 
первой природы.

Ключевые слова: аксиология, техническая реальность, техногенное общество, 
техносфера, техническая деятельность, ценность.

THE SPECIFICS OF THE VALUES 
OF THE TECHNOGENIC SOCIETY

A. Svidersky

Summary: The article deals with the problems of the influence of 
technogenic society on the processes of the genesis of culture. The author 
analyzes the manifestations of the crisis of value consciousness caused by 
the violation of the conditions of reproduction and translation of values. 
One of the key contradictions of the transformation of the values of a 
technogenic society is the giving of the properties of the subject of value 
relations to technology and the complete leveling of the value properties 
of the first nature.

Keywords: axiology, technical reality, technogenic society, technosphere, 
technical activity, value.

Влияние технической реальности на процесс транс-
формации ценностей происходит посредством 
имманентных механизмов культуры. Это подчерки-

вает относительную независимость генезиса культуры 
от техносферы, что проявляется в многообразии вари-
антов отражения технической реальности в различных 
формах духовной культуры. Так в философии, которая, 
как известно, способна глубоко рационализировать 
основания культуры, мы можем обнаружить широкий 
спектр образов технической реальности: от технофоб-
ных эсхатологических трактовок социо-технического 
развития, где присутствует жесткая антиномия техниче-
ского и антропо-гуманистического начал мира до, идеи 
мегатехнократизма, как самого эффективного и всеоб-
щего принципа организации и управления социумом.

Действительно, в технической деятельности человек 
легко обнаруживает два аксиологически противоречи-
вых начала, так с одной стороны, он находит в технике 
нечто сообразное себе, свои опредмеченные цели, ло-
гику, интересы. Техническая реальность формирует в 
человеке уверенность в результате действия, чувство 
господства, прагматичность, иллюзию комфорта и без-
опасности [1, с. 58]. С другой стороны, техническая ре-
альность, хотя и обладает определенной пластично-
стью и постоянно корректируется человеком, обладает 
определенными конституирующими её существование 
и развитие принципами, ритмами, внутренней логикой, 
которая требует от человека некоего подстраивания, 
ограничивая его свободный выбор [2, c.12]. В этой кол-
лизии основа внутренних и внешних кризисов культуры 
техногенного общества. 

Способом проявления культуры является деятель-

ность. Рассматривая деятельность как единственный и 
очевидный критерий ценности, мы, получаем возмож-
ность эмпирически, опираясь на исследования реаль-
ной исторической практики людей выявлять ценности и 
их иерархии. 

Исторический опыт, отраженный мировой философ-
ской мыслью показывает, что культура направлена на из-
менение способа существования природы и формиро-
вание на её основе искусственной реальности, которая 
нужна людям не только для достижения прагматических 
целей, но и наполнения её идеальным смыслом, покло-
нения. Ценностно-смысловое освоение технической ре-
альности это процесс духовной интеграции техническо-
го в различные типы отношений между людьми [3, c. 94]. 
Так в структуре культуры возникают техногенные компо-
ненты, прежде всего техногенные ценности. 

Но, что же такое ценности? Каков способ их порож-
дения и актуального существования? Решение этих во-
просов непременно столкнет исследователя с крайни-
ми объективизмом и субъективизмом в их понимании. 
Аксиологический объективизм, представленный, на-
пример, в различных формах религиозного идеализ-
ма, выносит мир ценностей за пределы эмпирической 
реальности, делая их всецело независимыми от субъ-
ективного индивидуального опыта. Поэтому ценности 
вечны и абсолютны, способны сохранять устойчивость, 
стабильность в изменчивом мире. По мнению сторон-
ников этого подхода, ценности выполняют мироустрои-
тельную функцию, спасая от хаоса и разрушения, внося в 
мир упорядоченность и смысл. 

Действительно, ценность – есть продукт совокупной 
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деятельности множества поколений, социальных общ-
ностей, а в конечном счете, они есть продукт истории, 
ее фундаментальное духовное основание. При всей под-
вижности духовно-практической структуры культуры, 
ценности выполняют в ней интегрирующую и сохраняю-
щую функцию, воспроизводя необходимые для развития 
культуры элементы и этапы деятельности. В этом смыс-
ле ценности являются чем-то внешним, выходящим за 
пределы эмпирического опыта конкретного человека. 
Ценности, как смысловое и целе-ориентирующее ядро 
культуры, передаются от поколения поколению, как осо-
бый значимый дар, воспроизводящий посредством со-
циализации человека как социальное существо. 

Аксиологический субъективизм проистекает из уста-
новки на неограниченную свободную активность че-
ловека, «творца самого себя», которая утверждалась в 
ходе разрушения традиционных обществ и становления 
буржуазных отношений, с присущими им индивидуализ-
мом и стремлением к внешней реализации. Свободный 
выбор личности, продиктованный ее потребностями и 
интересами, и есть здесь причина ценности, которая, 
соответственно, является объектом всякого интереса и 
результатом индивидуального опыта субъекта. Поэтому 
ценности в рамках этого подхода изменчивы, индиви-
дуальны, относительны. Действительно, ценности как 
элементы субъективной реальности человека доступны 
его воле, а значит конструктивному воздействию. Таким 
образом, ценности объективны по своей природе, но 
субъективны по способу актуального существования. 
Что делает возможным как отказ от ценностей, так и кри-
зис, дисфункциональность индивидуального ценностно-
го сознания.

Попытки обнаружения ценности в самих предметах 
или субъективно-объективных отношениях приведут 
к очевидным противоречиям, связанным с невозмож-
ностью обнаружения каких-либо верифицируемых 
ценностных свойств, либо нивелированием специфики 
ценности, в связи с неотличимостью ценности от по-
требности или оценки. Поэтому необходимо отказаться 
от обнаружения ценности в вещах и процессах, находя 
их в сфере межсубъективных отношений, На наш взгляд, 
ценности относительно автономны от предметной ре-
альности, хотя и остро нуждаются в ней, так как цен-
ность возникает в результате многократных синхронных 
и асинхронных оценок различными субъектами осво-
енного ими в результате практики. Затем, в процессе 
взаимодействия субъектов возникает ценность как ин-
тегральная целостность, отрицающая частность индиви-
дуальных оценок. Так ценности превращаются в основу 
формирования социальных общностей. Межсубъектив-
ные отношения являются источником формирования и 
трансформации ценностей. Развивающиеся формы от-
чуждения между людьми, обусловленные спецификой 
социо-технической деятельности способны вызвать 

кризис ценностной регуляции деятельности. Опосре-
дование отношений между людьми технико-технологи-
ческими средствами, нарушение традиционного меха-
низма трансляции ценностей от поколения поколению, 
лишает деятельность ценностно-смысловой состав-
ляющей. Поэтому теряется осмысленная, отрефлекси-
рованная направленность деятельности, которая пре-
вращается в систему коррелятивных, функциональных 
связей между техническими артефактами и отдельными 
проявлениями сознательной деятельности человека [5, 
c.106]. Мы можем сделать вывод, что деятельность в тех-
ногенном обществе теряет свою целостность, однона-
правленность от предпосылок к цели, результатам и как 
следствие, фактически полностью теряет внутреннюю 
аксиологическую или этическую сторону, обеспечиваю-
щую соответствующую регуляцию.

Техническая деятельность и в индустриальном об-
ществе и в посиндустриальном обществе предполага-
ет многосубъектность, сложные цепочки организации 
многоуровневых социтехнических систем. Возникает си-
туация отстранения непосредственного производителя 
от формирования целесообразной программы деятель-
ности, которую он обязан выполнять. Поэтому культура 
техногенного общества развивается в направлении неу-
клонного совершенствования технологии деятельности, 
в то время, как ценностная составляющая практически 
не актуализируется. Аксиологическую сторону этой про-
блемы можно обнаружить в противоречии между пре-
имущественно ценностными механизмами регуляции 
деятельности человека в современном обществе и жест-
кими, внешними стандартами – организационно-техни-
ческими нормами, продуцированными техносредой, 
постоянно растущей и накладывающей на поведение 
человека все большие ограничения. 

Закономерностью развития современных социотех-
нических систем является поступательная интеграция 
атропного и технического до уровня, когда человек уже 
не способен выступать инициатором, актором, субъек-
том социально-технических процессов. Таким образом, 
в условиях социально-техногенного развития техника 
способна выступать в качестве субъекта ценностных 
отношений, способствуя замене ценностей квазиценно-
стями. Речь идёт о постепенном вытеснении ценностей 
информацией. Как замечает А.В. Бузгалин, «информация 
и информационные технологии (в отличие от культур-
ных ценностей) могут быть использованы в процессе 
материального производства и утилитарного потребле-
ния»[6, c. 35]. Информация в отличие от знания не несет 
в себе аксиологической нагрузки, носит безличный ха-
рактер, не требует творческого воспроизводства. Она 
необходима только в конкретной прагматической си-
туации и моментально устаревает, обнаруживая свою 
бессмысленность, так как в ней отдан приоритет количе-
ству, актуальности, но не содержательной стороне. Цен-
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ности не востребованы техногенным обществом еще и 
потому, что их иррациональная природа и абсолютность 
не встраивается в рационально обоснованную и дина-
мически развивающуюся структуру социотехнической 
системы. 

Техническая реальность экранировала человека 
от естественной природы. Нужно отметить, что общей 
тенденцией развития человеческой практики в рамках 
инновационного общества является постоянное со-
кращение чувственно-эмоционального контакта с есте-
ственной природной средой, это обусловлено продол-
жающейся урбанизацией и поступальным расширением 
техносферы, автоматизацией и роботизацией производ-
ственных процессов.

Эмоциональное переживание является основой 
любого оценочного отношения, а значит, связано с про-
цессом воссоздания ценности. Кроме того, значимость 

эмоционального контакта с природой заключается так-
же в том, что исчезает противоположность субъекта и 
объекта, человека и природы. Живое эмоциональное 
переживание естественной природы, отчужденной от 
человека технической реальностью, становится осно-
вой единения с самим собой, восприятия природы как 
«исконно своего». Что, на наш взгляд, является пер-
вичным условием бытия ценностей, формирующихся 
на основе соотнесения природного и социального. 
Исчезновение чувственно-эмоционального контакта 
с неизменённой человеком природой способствует 
её отчуждению и объективации. В культуре техноген-
ного общества человек выступает сверхприродным 
существом, всецело самодостаточным. Закономерным 
следствием этого является социокультурная установ-
ка, позволяющая изменять природу произвольно, на-
полняя искусственными социотехнобиосистемами, 
служащими прагматическим целям человека, не обу-
словленным ценностями культуры. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается понятие субъективности в 
философии Фуко. Дается характеристика субъекта и субъективации. Харак-
теризуется становление субъективности благодаря практикам разделения 
и техникам власти, воздействующим на индивида извне. Обосновывается 
процесс субъективации, в котором Фуко выделяет две стороны – внешнюю 
и внутреннюю. Анализируются новые формы субъективности, конструируе-
мые структурами языка, различными практиками Фуко. В философии Фуко 
на большом материале демонстрируется, что становления субъективности 
не есть процесс рефлексивно-познавательный, но в основе своей практиче-
ский, детерминированный не столько силой собственного разума индивида, 
сколько той социальной практикой, в которую он включен.

Ключевые слова: субъект, субъективность, Фуко, субъективация, объектива-
ция, техники разделения, практики разделения, внутренняя субъективация, 
внешняя субъективация, другой.

THE CONCEPT OF SUBJECTIVITY 
IN FOUCAULT’S PHILOSOPHY

N. Tetenkov

Summary: This article examines the concept of subjectivity in Foucault’s 
philosophy. The characteristic of the subject and subjectivation is 
given. The formation of subjectivity is characterized by the practices of 
separation and the techniques of power that affect the individual from 
the outside. The process of subjectivation is substantiated, in which 
Foucault distinguishes two sides — external and internal. New forms 
of subjectivity constructed by language structures and various Foucault 
practices are analyzed. In Foucault’s philosophy, it is demonstrated on 
a large material that the formation of subjectivity is not a reflexive-
cognitive process, but is fundamentally practical, determined not so 
much by the power of the individual’s own mind as by the social practice 
in which he is included.

Keywords: . subect, subjective, Foucault, subjective, lens-
sectional techniques, sectional practices, sub-objectivity,
subjection, other.

Введение

Проблема субъекта и субъективности для творче-
ства Фуко была главной темой. Так, в труде «Субъ-
ект и власть» [1, с. 161] он отмечает, что «…основ-

ной целью исследования является не феномен власти, а 
история разнообразных режимов субъективации лич-
ности в западноевропейской культуре, трансформиру-
ющих личностей в субъекты…» [1, с. 161]. Философ по-
лагал, что необходимо уйти от сложившегося понимания 
субъекта, ввиду того, что «независимого и основополага-
ющего субъекта, универсальной формы субъекта, кото-
рую можно обнаружить везде, нет в природе» [2, с.301]. 

Целью настоящей статьи является анализ понятия 
субъективности в философии Фуко. 

Материал и методы исследования включают: те-
оретические методы (анализ литературы по теме ис-
следования); эмпирические методы, метод сравнения, 
синтеза, экспертных оценок. В качестве материала по-

служили труды Фуко и других отечественных и зарубеж-
ных исследователей по рассматриваемой теме.

Результаты исследования и их обсуждение

По мнению Фуко субъект нельзя рассматривать как 
субстанцию и необходимо уйти от классического трак-
тования данной категории. Суверенного, основопола-
гающего субъекта, универсальной формы субъекта, ко-
торую можно найти повсюду, не существует. Более того, 
субъект выступает результатом реализации разнообраз-
ных практик подчинения или освобождения. 

Фуко в своих трудах особо выделял категорию 
«субъективации», посредством которой он показывал 
эволюцию субъекта с позиции социальной субстан-
ции. Субъективацией философ обозначал процесс, с 
помощью которого происходит складывание субъек-
та, субъективности. Она служит только одной из за-
данных возможностей организации определенного 
самосознания [3, с. 284]. 
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Рис. 1. Субъективация [3, с. 286]
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Итак, субъективация представляет собой склады-
вание субъективности, субъекта, обуславливающие, в 
свою очередь, следующее (рисунок 1):

Фуко свои доводы относительно невозможности 
универсального трактования рассматриваемой кате-
гории изложил в докладе «Что такое автор?» [1, с. 173]. 
Философ дискутирует по поводу одной из сквозных и 
центральных тем собственных размышлений – тема 
«смерти человека», ядром которой выступает критика 
трансцендентального субъекта. Этому субъекту клас-
сической философии Нового времени Фуко противо-
поставляет исторического субъекта, идею которого 
высказал Кант.

Историчность субъекта, в свою очередь, обуславли-
вает вопрос по условиям и основаниям образования 
субъекта. Философ данный вопрос рассматривает в кон-
кретно-историческом плане. Он исследует не условия 
становления субъекта в целом, а субъекта как такового, 
субъекта как условия самотождественности определен-
ной самостоятельной, основополагающей, универсаль-
ной формы разума. Фуко больше заинтересован фак-
торами, при которых формируется субъект безумный, 
субъект желающий, субъект производящий, субъект 
сексуальности и т.д.

Философ обращает внимание, что устанавливается 
между собой не один и тот же тип отношений, когда лич-
ность формируется в качестве политического субъекта 
и когда, например, она хочет реализовать свое желание 
в половых отношениях. Между этими разными формами 
субъекта имеются взаимоотношения и интерференции, 
но говорить об одном и том же типе субъекта нельзя. В 
каждом случае происходит игра: личность формирует 
сама с собой разнообразные типы отношений. И Фуко 
анализировал непосредственно историческое склады-
вание этих различных форм субъекта в их взаимоотно-
шениях с играми истин [3, с.288].

Фуко обосновывал, что субъективность нельзя рас-
сматривать как универсальную характеристику чело-
веческого бытия. Однако, данный феномен выступает 
одной из исторически допустимых форм организации 
самосознания, реализованную в движении Реформации 
как демонстрации огромного кризиса западноевропей-
ского опыта субъективности. 

Данное положение нашло свое метафизическое во-
площение в учении трансцендентального субъекта Но-
вого времени. Обстоятельства, возникшие в середине 
XX в. (постмодерн) и обозначенные феноменом «смерти 
субъекта», демонстрируют, что субъект как историче-
ская форма организации самосознания, как историче-
ски определенный опыт субъективности перешел на 
новый уровень всеохватывающего кризиса. 

По этому поводу Фуко отмечал, что «…частично в 
данной ситуации осуществляется возврат к точке зрения 
XVII века, с той лишь разницей, что не человек ставиться 
на место бога, но анонимная мысль, знание без субъек-
та, теоретическое без идентифицируемой субъективно-
сти…» [4, с. 355]. 

Изложенное позволяет сказать, что субъективация 
представляет собой процесс формирования историче-
ски определенной субъективности, исторически опре-
деленной формы организации самосознания. Однако, 
Фуко против использования универсального понима-
ния субъективности. Он предлагает трактовать ее иначе. 
В частности, через призму историчности субъекта, пока-
зывая, что субъективность личности не задана изначаль-
но, а происходит ее становление.

«Складывание» субъективности (субъективация) не 
является одномерным процессом. В своих трудах Фуко 
отмечал, что «…пробовал написать историю разноо-
бразных режимов субъективации личности в культуре. 
Применительно к этим позициям был проведено иссле-
дование 3-х режимов объективации, трансформирую-
щих людей в субъекты» [1, с. 161]. 

Тем самым становление субъективности Фуко опре-
деляет как превращение личности в объект, т.е. как 
объективацию, происходящую в виде процесса, об-
ладающего двумя гранями – внешней и внутренней. 
Внешнюю грань складывания субъективности форми-
руют социальные процессы, в определенной степени 
воздействующие на индивида, и определяющие его в 
качестве субъекта. Это процессы познания, расцени-
вающие личность как объект научного знания, и соци-
альные практики разделения, являющиеся предметом 
исследования Фуко.

Внешняя субъективация происходит посредством 
практик разделения и объективирующих процедур в 
соответствующих исследованиях. Они, в свою очередь, 
также выступают практиками, используемыми в теоре-
тическом знании. 

Практики разделения как механизмы субъектива-
ции выступают практиками индивидуализирующими 
[5, с. 144]. 

Процесс формирования индивидуализирующего 
знания обуславливает идентифицирующую индивидуа-
лизацию. Философ в качестве примера формирования 
индивидуализирующих практик приводит становление 
субъекта преступления, безумного субъекта, субъекта 
сексуальности [5, с. 145], практик наказания [5, с. 187].

В качестве более эффективных техник Фуко рассма-
тривает дисциплинарные техники (рисунок 2):
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Формирование индивидуализирующих техник разделе-
ния обуславливает наличие социальных институтов (школа, 
больница, казарма, тюрьма), базис которых составляет уни-
версальный принцип разделения – паноптикум, который 
трактуется философом как «абстрактная формула… техно-
логии производства индивидов» [5, с. 220]. 

 «Замкнутое сегментированное пространство, где 
видна любая точка, где личности имеют свои определен-
ные места, где каждое движение контролируется, где все 
события регистрируются, … где личность локализована, 
где ее исследуют и относят к живым существам, больным 
или умершим» [5, 221]. Все это представляет собой про-
странство разума, где ничего не спрятано, где отсутству-
ют какие-либо тени, где все освещено светом разумно-
сти, порядка, дисциплины предписаний.

Вышеизложенное позволяет сказать, что становле-
ние субъективности посредством практик разделения 
и техник власти, влияющим на личность извне, является 
непростым и неоднородным процессом. 

Внешняя субъективация своей идентифицирующей 
индивидуализацией обуславливает формирование ге-
терогенной субъективности. Указанные обстоятельства 
послужили причиной для Фуко отказаться рассматри-
вать существование целостного и самотождественного 
субъекта.

Внутренняя сторона становления субъективности 
представляет собой волевые, интеллектуальные, мо-
ральные, физические и. т.д. возможности субъекта. 
Они помогают личности систематизировать и упоря-
дочить свои внутренние вызовы, потребности. Тем са-
мым, личность посредством «внутренней» субъекти-
вации достигает гармонии между миром внутренним 
и внешним. Данную грань становления субъективно-
сти Фуко анализировал с помощью практик самообъ-

ективации личности.

Отличия внутренней субъективации от внешней 
представлены на рисунке 3. 

Инструменты становления субъективности в антич-
ной морали Фуко демонстрирует через категорию «ис-
пользование удовольствий». [7, с.75] В данной практике, 
как в личностной, так и в социальной, большое значение 
имеет познание себя. Также Фуко анализирует испы-
тательные практики [7, с. 61], практики самоанализа [7, 
с.35], технику «работы мысли над собой» [7, с. 73].

Философ отмечает, что общая цель всех этих практик 
обосновывается единым ключевым принципом обраще-
ния к себе: «epistrohpe eis heauton» (возвращение к себе, 
забота о себе) [7, с. 85]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что внутренняя сторона 
процессов субъективации, представляет собой непо-
средственно сторону становления субъективности, ана-
логичную внешней субъективации. В реальной практике 
они плотно взаимосвязаны. В данном процессе станов-
ления субъективности главная роль отведена элементу 
Другой, который выступает границей, определяющей 
индивида в качестве субъекта. 

Отличительные характеристики Другого по Фуко 
представлены на рисунке 4.

Исследование механизмов становления субъективно-
сти как властных практик производства субъективности 
значительно повлиял сначала на феминистскую, а затем и 
на гендерную теорию субъекта. В результате чего возник 
дискурс о гендерном механизме подчинения [8, с. 34].

Таким образом, понятие субъективности в соответ-
ствии с постструктуралистским анализом субъекта Фуко 

Рис. 2. Дисциплинарные техники по Фуко [5, с. 218]
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представляет собой модус, преобразующийся вместе 
с объектами, и субъект-объектное различие становит-
ся локальным и симультанно-гетерогенным [9, с. 53]. 
Субъективность становится опорой практик и техник 
власти. В частности, структуре субъективности стано-
вятся безразличны как внутренние константы личности, 
образующие субъект, так и внешние – социальный и по-
литический мир вокруг, входящий в интимную сферу 
переживаний субъекта через механизмы подчинения, 
безразличных непосредственно субъекту.

Выводы

Анализ, проведенный в настоящей статье позво-

ляет прийти к выводу, что категория субъективность 
предоставляет возможность Фуко рассматривать 
процесс становления субъекта, как свободного и от-
ветственного индивида, в виде сложного механизма. 
Философ обосновывает, что становления субъектив-
ности нельзя рассматривать как процесс рефлексив-
но-познавательный. 

Кроме того, субъективность можно рассматривать 
как точку приложения практик и техник власти. Субъек-
тивность присуща той личности, которая признает себя 
(через процедуры идентификации и самоотождествле-
ния) в качестве субъекта той или иной практики.

Рис. 3. Отличия внутренней субъективации от внешней [6, с. 280]

Рис. 4. Отличительные характеристики Другого по Фуко [1, с. 171; 7, с. 91]
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Аннотация: В статье рассматривается модусная модель рассмотрения стра-
дания на основе философских взглядов яркого представителя философской 
мысли XX века Альбера Камю. Проанализированы различные источники и 
литература о философских воззрениях Камю, в которых затрагивается про-
блема страдания с экзистенциальным вариантом его преодоления. Ключе-
вым моментом концепции страдания у Камю является осознание человеком 
своего одиночества в постоянной людской коммуникации и придание под-
линности своего существования через преодоление негативного в страда-
нии. В концепции Альбера Камю жизнь дана человеку для максимального 
раскрытия своих возможностей перед страхом смерти и без надежды на 
трансцендентальную реальность. Эгоизм здравого и доброго индивида, по 
мнению, позволяет увести мир от разрушения идентичности человека. Ак-
туальность данного исследования характеризуется глубинными процессами 
западного мировоззрения первой четверти XXI века – угасанием религиоз-
ного осмысления человеческого предназначения, отход от моральности тра-
диций и права к всепоглощающему эгоизму человека, отрывающему себя от 
«табу и тотема».

Ключевые слова: страдание, модусная модель страдания, экзистенциализм 
А. Камю, экзистенциальная коммуникация, абсурдность бытия и подлин-
ность человека.

THE MODULARITY OF SUFFERING IN 
THE EXISTENTIALISM OF ALBERT CAMUS

D. Tokarev

Summary: The article considers a modus model of the consideration of 
suffering based on the philosophical views of a prominent representative 
of the philosophical thought of the XX century, Albert Camus. Various 
sources and literature on Camus’ philosophical views are analyzed, in which 
the problem of suffering with an existential version of its overcoming is 
touched upon. The key point of the concept of suffering in Camus is a 
person’s awareness of his loneliness in constant human communication 
and giving authenticity to his existence through overcoming the negative 
in suffering. In the concept of Albert Camus, life is given to a person for 
the maximum disclosure of his capabilities before the fear of death and 
without hope for a transcendental reality. The egoism of a sane and 
kind individual, in the opinion, allows you to lead the world away from 
the destruction of a person’s identity. The relevance of this research is 
characterized by the deep processes of the Western worldview of the first 
quarter of the XXI century – the extinction of religious understanding of 
human destiny, the departure from the morality of traditions and law to 
the all-consuming egoism of man, tearing himself away from the «taboo 
and totem».

Keywords: suffering, the modus model of suffering, the existentialism 
of A. Camus, existential communication, the absurdity of being and the 
authenticity of man.

Альберт Камю определяет религиозное мышле-
ние побуждающим верующего к смирению перед 
людскими страданиями, более того – возносящим 

поклонение вездесущему судье мира - Верховному Су-
ществу. Всевышний всеобъемлющ своим добром и ка-
рающим мечом для человека, а если он соединяет с ра-
достью и блаженством горе, трагедии и печаль, то таков 
его высший смысл. Страдания очистят души. Божий бич 
отделит чистых от нечистых, праведных от грешных, он – 
зло, которое приведет в царство добра [3, c. 187]. Такое 
критическое отношение к религиозному догмату выво-
дит на обозрение философии специфический вариант, 
определяющий причины появления, факторы проявле-
ний страдания, уже в основе на проблематике непод-
линности существования человека.

Сюжетная линия творений А. Камю проходит сквозь 
взаимоотношения индивидуума с окружающим его ми-
ром общества и природы. Философия Камю развивается 
в период значительной утраты религиозных принципов 

в западноевропейских странах и наступления преобла-
дающего тезиса о конечности существования человека в 
категорическом измерении, что нет никакого продолже-
ния после земной смерти, есть пустота и забвение. Оди-
ночество человека перед фактором смерти делает его 
земную жизнь практически бессмысленной. Экзистенци-
альная философская трактовка существования продол-
жает играть большую роль в первой четверти XXI века, 
несмотря на всепоглощающий общественный гедонизм 
западной модели развития общества. Смерть человека 
заглушает, даже при любом оптимистичном раскладе, 
целеполагание жизненных принципов. Живи на «полную 
катушку», пока не умер, бери от жизни всё, что сможешь, 
ведь скоро тебя не станет навсегда. Зачем смотреть на 
других людей и их принципы, реализуй свои, даже если 
они кажутся другим вызывающими и наносящими вред 
традициям и нормам.

В экзистенциализме Камю на особом счету и особом 
пьедестале абсурд. Камю характеризует человека, как 
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познающего мир и себя полагающего не научными ме-
тодами и философскими постулатами, а сенсорно-мора-
листического прагматика, которому скучно в этом мире, 
полного проблем, мешающих раскрыть все его способ-
ности к блаженству. 

Добровольный уход из жизни человека может быть 
объяснен его пониманием бесцельности существова-
ния в агрессивном и противоречивом мире. Лишение 
иллюзий по отношению к идеальности мира приводит 
к осознанию чужеродности мирского существования, 
его холодности и грубости к человеку. Человек-посто-
ронний становится героем жизненного спектакля, в ко-
тором абсурдность и есть ярчайшее проявление стра-
дания. «Обычно в нашей жизни мы следуем привычной 
рутине – встать рано, позавтракать, сесть в обществен-
ный транспорт, проработать положенное время, прийти 
домой, и лечь спать – вот путь, по которому легко идти 
день за днем. Но однажды встает вопрос «зачем?». Все 
начинается с этой окрашенной недоумением скуки. Ску-
ка является результатом машинальной жизни, но она 
же приводит в движение сознание. Скука пробуждает 
его и провоцирует дальнейшее: либо бессознательное 
возвращение в привычную колею, либо окончательное 
пробуждение. А за пробуждением рано или поздно идут 
следствия: либо самоубийство, либо восстановление 
хода жизни» [3, c. 57]. 

Религия по Камю мутное стекло, не позволяющее ви-
деть ясность реальности, а значит, человек примиряется 
с бессмысленным существованием. Христианская вера 
пытается заставить человека принять естественными 
страдание и смерть, но перспектива другого мира, ухо-
дящего в трансцендентное, крайне сомнительна. Камю 
отвергает онтологический аргумент – из наличия у нас 
идеи Бога нам не вывести его существование [3, c. 50-
51]. Важная ценность – прозрачность взгляда на мир и 
максимальная полнота чувств. Камю в «Бунтующем чело-
веке» утверждает, что людей объединяет не Христос, не 
мистическое тело церкви, а реальные страдания и рож-
дающиеся из страданий бунт и солидарность. Человече-
ская природа не имеет ничего общего с божественной, 
нужно ограничиться тем, что дано природой, а не изо-
бретать богочеловечество или человекобожество [3, c. 
279]. Родившись, мы становимся частичкой какого-либо 
социального объединения. Человек молекулярно впле-
тен в общественные отношения. При таком положении 
дел, он делает только то, что делают другие, думает в том 
же направлении как другие. Подлинность самого чело-
века скрывается под мощным навесом внешнего обще-
ственного окружения. В экзистенциальном мироощуще-
нии взаимоотношения человека с социумом на первую 
позицию выходит свободное конструирование связей 
самодостаточных и оригинальных личностей.

Человек становится идентичным себе только в обще-

нии и связи с другими людьми. Важен и тот момент, что 
такое общение с другими будет эффективнее, если сам 
человек познает свое одиночество. Экзистенциальные 
коммуникативные процессы переплетены с постоянным 
риском и доброй борьбой, которые позволяют, как най-
ти себя, так и познать другого. Риск и борьба неизбежны 
в связи с потребностью подлинного диалога, а не фор-
мального общения, только в этом случае будет наиболее 
глубокое самовыражение.

Спасение экзистенциального человека-индивида за-
висит напрямую от одиночества, которое, в свою оче-
редь, неотрывно завязано на страдании и является его 
проявлением. Коммуникация в этом случае прерывается 
и главной проблемной задачей становится перетекание 
человеческого существования в подлинную плоскость 
из неподлинного бытия. 

С самого рождения у человека формируется пони-
мание, что он живет в страданиях ради самой жизни 
и своего индивидуального кода. На жизненном пути 
встречаются самые разные по сложности преграды, ко-
торые и есть страдания во всех проявлениях. Главная 
преграда это зависимость от других людей, включая 
родителей, идет борьба за выживание через индивидуа-
лизацию и персонификацию. Существование в обществе 
и помогает и губит человека, но без социальности нет 
смысла жизни человека. Страдание испытывает нашу 
нравственность на прочность, ведет человека к само-
му себе – идеальному и добродетельному, разумному 
и пытливому. Страдание это преодоление негативности 
мира, раскрытие потенциала человека, провозглашение 
свободы как цели жизни. Окружающий мир не свободен 
и губит человека, в том числе и общественный мир. Че-
ловек через страдания должен преодолеть негатив мира 
и идти к своей свободе. Страдание дано для его преодо-
ления, как гора для Сизифа, как мельница для Дон Кихо-
та. Даже если страдание не преодолено, но у человека 
получилось найти именно свою индивидуальность, это 
уже прорыв в нахождении подлинности бытия человека. 

 Камю выдвигает важный тезис о человеке-знаменос-
це, пытающимся прорваться через рутину жизни, через 
религиозные догматы и общественное порицание. Глав-
ным ориентиром здесь является построение своего «Я». 
В абсурдном мире тоже можно выжить и победить не-
подлинность бытия. Человек не должен бояться абсур-
да, не должен стремиться от него избавиться, тем более 
что это просто невозможно, поскольку абсурдный мир 
пронизывает всю человеческую жизнь. Скорее, человек 
должен действовать и жить так, чтобы чувствовать себя 
счастливым в этом абсурдном мире [3, c. 185].

В человеческом духе от самого начала присутствует 
довольно серьезное противоречие между внутренними 
и внешними обстоятельствами жизни. Человеку свой-
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ственно быть самим собой по отношению к окружающе-
му миру, но одновременно он реализуется во внешнем 
мире. Такое противоречие усугубляет страдание. Че-
ловек старается быть полезным другим, должен нести 
благо и сострадание, но в то же самое время он должен 
осознать свои собственные страдания. Только поняв 
по настоящему свои страдания, человек может в пол-
ной мере переключиться на страдания других людей в 
форме сострадательных действий и помыслов. Подлин-
ное существование конкретного человека именно так и 
проявится. Разобраться в себе и затем определить свою 
связь с окружающим миром и другими страдающими 
субъектами мира. 

При строительстве рациональных картин мира и сво-
его поведения, человек попал в сети своего же рацио-
нализма. Слишком много правил и норм, которые огра-
ничивают самого человека. Инстинкты ушли на второй 
план, мораль догм и предрассудков, максимально раци-
онально обоснованных, стали поглощать человека. Для 
Камю нынешний человек, обретя свободный путь к тво-
рению будущего, воздвиг себя на пьедестал божества, 
сформировал свой разум максимально превосходящим 
инстинктивную природу человека. 

Серьезным характерным признаком новой эпохи яв-
ляется то, что в сравнении страдания и счастья в жизни 
человека именно страдательная база явно масштабнее 
проявлений счастья и блага. Отрицательные эмоции 
и умозаключения превалируют над положительными 
аспектами, а страдание становится атрибутивностью 
бытия. Необходимо не избегать страдания, а напро-
тив, столкнуться со всей его полнотой, пережить его в 
максимально насыщенном, концентрированном и на-
гнетенном объеме. Это означает состояние, по болез-
ненности и мучительности сопоставимое с глубоким и 
тяжелым душевным расстройством, с самым настоящим 
безумием [2, c. 286].

Страдание провоцирует человека на выбор между 
компромиссным отношением к миру страданий и ради-
кальным преодолением страдания. Хотя однозначного 
преодоления страдания, а точнее ухода от него факти-
чески невозможно. Для модусности страдания по Камю 
важнее пройти через горнило самого страшного страда-
ния, добившись почти мазохизма через самобичевание. 
Нахождение подлинности своего существования в этом 
случае будет максимально обеспечено. Уважение и даже 
любовь к другим страдающим людям, отсутствие осуж-
дения тех, кто нарушил рациональные принципы, инту-
итивное и инстинктивное движение к гармонии с самим 
собой и миром. 

Любовь и понимание, щедрость и жертвенность по 
отношению к другим страдающим – гуманизм озаре-
ния собственного я. Нельзя замыкаться только на себе, 

но и от себя нельзя ни в коем случае уходить. Разруше-
ние своей личности происходит от непонимания своего 
страдания, от не признания смертности и конечности 
своего пути в этом мире, от отрицания страдания других 
людей и пренебрежения их проблемами. Чем больше 
страдал человек и при этом понимал суть своих и чужих 
страданий, тем быстрее он выйдет на осознание подлин-
ности существования в этом мире.

Проявлениями страдания человека в неподлинной 
жизни являются переживания по поводу своей идентич-
ности, оценки своего соотношения с внешним миром, 
отрицание универсализма в оценки человека. В период 
глобальных процессов универсализации есть сильное 
желание проявить как можно больше отличительных 
и самобытных характеристик. Первые десятилетия XXI 
века привели к тому, что страдающий человек стремится 
к поиску своего отличительного бытия, ищет пути осво-
бождения от атрибутивности жизни, поддерживает та-
ких же, как он сам, но при этом не стремиться сколотить 
новые нормы и институты для продвижения своих идей. 
Человек осознает, что страдание показатель внутренней 
борьбы с общепринятыми законами, нарушение которых 
может привести к серьезному порицанию. Но важно осво-
бодиться от тех законов, которые превращают человече-
скую жизнь в неподлинную. Страдание реальная попытка 
принять и осознать ошибочность пройденного пути. 

Внутренний выбор человека не может опираться 
только на имманентность своего существования, крайне 
важно осознавать свое индивидуальное существование 
в общественном пространстве и в мире в целом. Непод-
линность жизни, вызывающее страдания, приводит к 
проявлениям негодования по отношению к себе, непри-
ятие к окружающему миру. Именно страдание вдохнов-
ляет дух человека на преодоление всех противоречий. 
Страдание исцеляет человека от негатива жизни и от-
рицательной оценки окружающего мира. Появление на-
дежды на подлинность делает человека сильнее и пер-
спективнее, он открывает в себе новые возможности. 

Страдание позитивно в своей связи с подлинным 
смыслом существования в этом мире, в гармонии с вну-
тренним миром человека, который видит в страдании 
нормальный процесс исцеления от глубинных пораже-
ний неподлинности. Танатальность перетекает в виталь-
ность, человек отрекается от идей самоубийства и об-
реченности. Страдание освобождается от трагичности 
и бесперспективности, становясь рычагом к возрожде-
нию человека.

Человек, освобождаясь от традиционных предрас-
судков, религиозных догматов и общественных границ, 
не желает понимать страдание как плату за грехи, или 
как путь к иному мирозданию, просветлению и очище-
нию. Современный человек, в экзистенциальной кон-



73Серия: Познание №11 ноябрь 2022 г.

ФИЛОСОФИЯ

цепции, идет к поиску себя в огромном и крайне слож-
ном мире, выводит себя из слишком обусловленного и 
зацикленного на существующих постулатах общества. 
Страдание не орудие для наказания, оно как лекарство 

от многих болезней. Важно во время его применить и не 
забывать, что мир слишком многолик, а значит, что нет 
единого рецепта для лечения человека от его сомнений 
и переживаний, боли и потери ориентира в жизни.
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Аннотация: В статье представлен социально-философский анализ гумани-
тарной культуры курсанта Академии гражданской защиты МЧС России, ее 
места и роли в его духовном мире, осуществлено осмысление наиболее об-
щих ценностных приоритетов и требований, предъявляемых к ее качествен-
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VALUE PRIORITIES OF THE CADET’S 
HUMANITARIAN CULTURE ACADEMY 
OF CIVIL PROTECTION OF THE MINISTRY 
OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA
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Summary: The article presents a socio-philosophical analysis of the 
humanitarian culture of a cadet of the Academy of Civil Protection of 
the Ministry of Emergency Situations of Russia, its place and role in his 
spiritual world, an understanding of the most common value priorities 
and requirements for its qualitative state and formation in modern 
conditions.

Keywords: culture, spiritual culture, humanitarian culture, professional 
culture, military professional activity.

Профессия спасателя всегда занимала свое особое 
место в российском обществе и государстве, со-
циальная значимость которой отчетливо проявля-

ется в достаточно высоких нравственных требованиях 
к носителям данной профессии. В системе структурных 
подразделений МЧС России сегодня остро ощущается 
потребность в специалистах, обладающих высоким уров-
нем общей культуры, ответственности, разносторонними 
профессиональными знаниями, навыками и умениями, 
широким кругозором и эрудицией, способностью твор-
чески и самостоятельно решать самые сложные управ-
ленческие задачи. В этой связи, существенно вырос со-
циальный запрос на формирование нового духовного 
облика выпускника военного вуза – высококультурного, 
образованного, профессионально подготовленного и 
патриотичного, остро чувствующего свою личную сопри-
частность к судьбе своей страны и государства. 

Для Академии гражданской защиты МЧС России, го-
товящих будущих офицеров, особое значение приоб-
ретает формирование у них высокого уровня общей и 
профессиональной культуры. Важно подчеркнуть, что 
гуманитарной культуре с ее набором позитивных смыс-
лов и ценностей, отводится доминантная роль в общей 
культуре выпускника академии. Объясняется это во мно-
гом тем, что глубокое и прочное закрепление в духовном 
мире курсанта базовых ценностей гуманитарной куль-
туры позволяет ему определять устойчиво позитивную 
стратегию жизни и воинской службы, выстраивать вы-

соконравственные отношения со своими командирами 
и сослуживцами. Практическая реализация усвоенных 
гуманитарных ценностей позволяет также обеспечивать 
необходимый баланс общественных, военно-професси-
ональных и личных интересов. 

Военно-профессиональная деятельность курсантов 
как будущих офицеров МЧС России во многом выстра-
ивается на духовных ценностях, определяющими среди 
которых являются войсковая дружба и товарищество, 
доверие, уважение, коллективизм и взаимная поддерж-
ка, взаимовыручка и взаимопомощь в самых сложных 
жизненных ситуациях. Без данной системы ценностей 
невозможно успешно осуществлять военно-професси-
ональную деятельность, связанную со спасением жизни 
и сохранением здоровья граждан. Накопленный опыт 
воинской службы свидетельствует о том, что успеш-
ная деятельность современного выпускника Академии 
гражданской защиты МЧС России в войсках во многом 
определяется не только его высоким уровнем професси-
ональной подготовки, но и ценностными приоритетами 
освоенной им в вузе гуманитарной культуры.

В духовном мире современного курсанта МЧС Рос-
сии ценности гуманитарной культуры занимают особое 
место, по существу являясь ядром его общей культуры. 
К гуманитарным ценностям по праву можно отнести 
гуманизм, справедливость, милосердие, уважение, со-
страдание, порядочность, с позиций которых человече-
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ская жизнь неизменно рассматривается как высшая со-
циокультурная ценность. Именно на данных ценностных 
основаниях и приоритетах и выстраивается вся профес-
сиональная деятельность, как офицерского состава, так 
и гражданских специалистов в структурных подразделе-
ниях МЧС России.

Совокупность гуманитарных духовных ценностей во 
многом определяет позитивное состояние и направлен-
ность сознания, мировоззрения и социальных качеств 
курсанта, формируемых в процессе изучения наук об об-
ществе и человеке и реализуемых в ходе его повседнев-
ной военно-профессиональной деятельности. С позиций 
освоенных и переведенных в свой духовный мир ценно-
стей гуманитарной культуры курсант способен встать на 
защиту добра и справедливости, а также активно проти-
востоять злу в различных формах его проявления.

Необходимо отметить, что гуманитарные ценности, 
являются результатом напряженной интеллектуальной, 
творческой деятельности курсанта как будущего офи-
цера. На базе усвоенных гуманитарных ценностей у 
курсанта формируется активная гражданская позиция, 
осуществляется реализация сущностного смысла его 
жизни и воинской службы. Важно отметить, что процесс 
формирования гуманитарной культуры у курсантов в пе-
риод всего цикла их обучения в вузе должен носить це-
ленаправленный, устойчиво-позитивный характер, а не 
проявляться от случая к случаю. В свое время известный 
античный философ Платон (427–347 до н.э.) высказал 
весьма глубокую по своей сути идею о том, что «невоз-
можно стать хорошим человеком случайно» [1, с. 90]. 

Следует отметить, что гуманитарная культура опре-
деляется той особой ролью, которую играют социаль-
но-гуманитарные науки в формировании духовного 
мира современного курсанта, ориентирующие его на 
постоянное развитие и самосовершенствование как 
личности. Гуманитарная культура с ее набором смыслов 
и ценностей, к которой в академии приобщается кур-
сант, помогают ему понять важнейшие аспекты жизни 
современного российского общества, обусловленные 
единством, взаимосвязью и взаимным влиянием в нем 
материального и духовного бытия. Важно отметить, что 
на основе ценностных оснований гуманитарной куль-
туры у каждого курсанта вырабатывается свое вполне 
адекватное представление о себе и других людях, о во-
енно-социальных явлениях и процессах далекого исто-
рического прошлого, современного и будущего разви-
тия российского общества и государства. 

Гуманитарная культура способна вооружить свое-
го носителя вполне надежной ценностной основой для 
определения устойчивых служебных и жизненных пер-
спектив. Позитивно ориентированная в ценностном 
отношении гуманитарная культура курсанта служит не-

обходимой основой для добросовестного выполнения 
им своего служебного долга, строгого соблюдения важ-
нейшего нравственного требования – всегда и везде по-
ступать, по совести. Представляется, что реализация по-
зитивных возможностей духовного мира того или иного 
курсанта возможна лишь на основе приверженности 
ценностям гуманизма, справедливости, честности, высо-
кой личной ответственности. 

Сегодня в духовном мире большинства курсантов как 
будущих офицеров особое место занимают такие ценно-
сти как справедливость, долг, честь, совесть, порядоч-
ность, достоинство, ответственность, дисциплинирован-
ность, инициативность, которые рассматриваются ими 
в качестве наиболее значимых приоритетов жизни и 
воинской службы. При всем своем желании, данные ду-
ховно-нравственные качества не могут появиться сами 
по себе, их невозможно заимствовать у кого-то, их необ-
ходимо выработать в себе каждому курсанту за период 
своей учебы и службы в стенах академии. 

Важно отметить, что позитивно ориентированное со-
держание гуманитарной культуры курсанта невозмож-
но сформировать по особой команде или по приказу 
сверху. Это объясняется тем, что формирование позитив-
ного содержания духовного мира человека всегда носит 
ярко выраженный индивидуальный характер. Как спра-
ведливо отмечает В. Франкл (1907-1995), «невозможно 
заставить того или иного человека верить в кого-то или 
во что-то, так же, как любить кого-то или дружить с кем-
то» [2, с. 39]. По его мнению, каждый человек в процессе 
своей жизни в социуме должен вполне самостоятельно 
определить, «что для него является существенным, а что 
нет, что имеет смысл, а что нет, за что отвечать, а за что 
нет» [3, с. 336].

В результате изучения в академии таких социаль-
но-гуманитарных дисциплин как философия, история, 
политология, социология, культурология, психология, 
педагогика, экономика, этика, религиоведение, осно-
вы православной культуры в духовном мире курсантов 
формируется необходимая совокупность социально-
значимых «ценностных ориентаций и установок, норм и 
принципов жизни, убеждений и верований» [4, с. 44–45], 
способствующих выработке у них своего особого взгля-
да на мир военно-социальных явлений, а также положи-
тельной мотивации к учебе и военной службе. По своей 
теоретической и практической значимости социально-
гуманитарное знание – это совокупная мудрость многих 
поколений людей, характеризующая их интеллектуаль-
ную, мировоззренческую и методологическую зрелость.

Сформированная в период обучения в вузе позитив-
но ориентированная духовность курсанта предполагает 
четкую ориентацию на общезначимые ценности и смыс-
лы социальной жизни, а также цели и задачи военно-



76 Серия: Познание №11 ноябрь 2022 г.

ФИЛОСОФИЯ

профессиональной деятельности. Важнейшим элемен-
том духовного мира современного курсанта выступает 
мировоззрение со своей познавательной, ценностной и 
поведенческой подсистемами. Именно мировоззрение 
внутренне мотивирует и ориентирует общекультурную 
и военно-профессиональную активность современного 
курсанта, его поведение, общение и деятельность. Оно 
фокусирует внимание курсанта на позитивном отноше-
нии к жизни и воинской службе, интегрируя в себе базо-
вые ценности гуманитарной культуры. 

Важно отметить, что элементы гуманитарной культу-
ры в мировоззрении и во всем духовном мире личности 
курсанта объединяет и интегрирует философия, которой 
отводится решающая роль в понимании, объяснении и 
интерпретации важнейших аспектов социального бытия 
общества и человека. Философское мировоззрение кур-
санта позволяет ему осуществлять системное осмысле-
ние мира социальных и военных явлений и процессов в 
соотношении с тем, кто осмысливает, с его местом и ро-
лью в обществе, потребностями и интересами, правами 
и свобо¬дами, обязанностями и ответственностью, иде-
алами и возможностью их достижения. Переосмыслен-
ные философские знания общего и всеобщего характера 
оказывают активное влияние на формирование обще-
культурной мировоззренческой позиции курсанта, об-
разуя ядро его гуманитарной культуры. 

Важную роль в формировании гуманитарной куль-
туры современного курсанта играют исторические 
знания. Глубокое знание героической истории своего 
государства, общества и народа позволяют сформиро-
вать истинного гражданина и патриота своей Родины, 
вооружает объективным пониманием места Российской 
Федерации в мировом сообществе. Представляется, что, 
не зная прошлого, невозможно осмыслить и понять на-
стоящее, заглянуть в будущее. Только через историю 
можно постичь духовный мир своего народа, понять его 
язык и культуру. 

Современному курсанту как будущему офицеру край-
не необходимы основательные знания в области психо-
логии и педагогики, включающие в себя знания о методах 
обучения и воспитания различных категорий военнос-
лужащих, эффективного морального и материального 
стимулирования их военно-профессиональной деятель-
ности, о многообразных способах и формах создания в 
воинских коллективах здоровой духовно-нравственной 
атмосферы, разрешения конфликтных ситуаций.

По существу, каждая из преподаваемых в академии 
социально-гуманитарных дисциплин вносит свой ве-
сомый вклад в формирование гуманитарной культуры 
курсанта. Какой бы неосязаемой на первый взгляд ни 
казалось содержание гуманитарной культуры курсанта, 
она способствуют формированию в его духовном мире 

необходимой совокупности переосмысленных мировоз-
зренческих знаний, идеалов и убеждений, ценностных 
установок и ориентаций, позволяя ему сформироваться 
как высоконравственная, ответственная и творческая 
личность. Английский философ Дж. Локк (1632–1704) в 
свое время вполне справедливо утверждал, что «духовно 
неразвитые люди вряд ли в состоянии высоко подняться 
и очень редко чего-нибудь достигают» [6, с. 59]. Много-
численные примеры выпускников академии свидетель-
ствуют о том, что реальные перспективы в жизни и вы-
бранной воинской профессии открываются только перед 
духовно развитыми, честными, образованными, целеу-
стремленными, трудолюбивыми, инициативными, твор-
ческими и ответственными курсантами, по-настоящему 
любящими избранную воинскую профессию. 

Изучение курсантами социально-гуманитарных наук 
в академии оказывает им существенную помощь в опре-
делении своего места и роли в культуре общества и его 
военной организации, в осознании социальной значи-
мости профессии спасателя. Именно в рамках гумани-
тарной культуры осуществляется осознанный «сплав» 
позитивно-ориентированных идеалов и убеждений, ин-
тересов и потребностей, ценностных ориентаций и уста-
новок. В конечном итоге, это позволяет курсанту прояв-
лять свои лучшие человеческие качества, как в процессе 
повседневной воинской службы, так и в самых сложных 
жизненных ситуациях.

Социально-гуманитарные знания призваны оказать 
действенную помощь курсанту в его духовном станов-
лении, развитии и совершенствовании. Сегодня особую 
востребованность приобретает не столько объем полу-
чаемых тем или иным курсантом социально-гуманитар-
ных знаний, сколько способность успешно применять 
их для решения общесоциальных и военно-профессио-
нальных задач. Следует отметить, что возможность для 
проявления своих способностей, предпочтений, цен-
ностных ориентаций и установок у курсантов младших и 
старших курсов весьма существенно различается между 
собой. Далеко не все обладают высокой мотивацией, на-
правленной на получение в процессе обучения глубоких 
и прочных социально-гуманитарных знаний. Часть кур-
сантов вполне сознательно отдает предпочтение более 
углубленному изучению специальных (технических и во-
енных) дисциплин. Это наглядно свидетельствует о том, 
что степень развитости гуманитарной культуры у разных 
категорий курсантов может быть, как достаточно высо-
кой, так и находиться на относительно низком уровне. 
И это при том, что по итогам освоения содержания со-
циально-гуманитарных дисциплин в академии все кур-
санты получают в основном положительные аттестации.

Следует отметить, что гуманитарная культура курсан-
та академии выступает одним из важнейших элементов 
и признаков его духовной культуры. Ценностные осно-
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вания и приоритеты гуманитарной культуры курсанта 
начинают быть для него социально-значимыми, когда 
они вполне осознанно переводятся в содержание его 
духовного мира. По своему содержанию и направлен-
ности гуманитарная культура курсанта выражает меру и 
качество его духовного освоения состояния и динамики 
развития общественных явлений и процессов, места и 
роли в них человека. По существу, гуманитарная куль-
тура выступает качественной характеристикой «содер-
жания сознания, особенностей и направленности ми-
ровоззрения, гуманистической деятельности на основе 
позитивно-ориентированных духовно-нравственных ка-
честв личности» [5, с. 81-82]. На наш взгляд, высокий уро-
вень духовной культуры с ее совокупностью смыслов и 
ценностей во многом позволяет исключить (или заметно 
снизить) негативные стремления отдельных курсантов 
решать свои служебные и внеслужебные вопросы нару-
шая требования правовых, нравственных и религиозных 
норм и принципов, игнорируя права и свободы своих то-
варищей и сослуживцев.

Представляется, что формирование позитивного со-
держания гуманитарной культуры напрямую зависит от 
слаженной работы профессорско-преподавательского 
состава и командного состава академии, а также непо-
средственно самих курсантов, их высокой мотивации 
и ответственности. В этом плане, академия неизменно 
рассматривается в качестве основного центра обучения 
и воспитания молодых специалистов, их качественной 
подготовки к предстоящей военно-профессиональной 
деятельности, к занятию ими активной гражданской 
позиции. Отсюда, образовательный процесс и вся по-
вседневная жизнедеятельность академии во многом со-
риентированы на наполнение их гуманистическим цен-
ностным смыслом.

Важно отметить, что чем многообразнее в количе-
ственном и качественном отношении запас общекуль-
турных гуманитарных знаний у того или иного курсанта, 
тем более серьезную мировоззренческую опору в пони-
мании и оценке происходящих в российском обществе и 
военном деле явлений и процессов он получает. В этой 
связи, хотелось бы обратить внимание на ряд важных 
обобщений и выводов. Во-первых, овладение высоким 
уровнем гуманитарной культуры возможно только на 
пути личностной мировоззренческой целеустремлен-
ности и колоссальной работоспособности каждого кур-
санта. Достижение ощутимых позитивных результатов 
в жизни и военно-профессиональной деятельности с 
помощью минимальных духовных и физических затрат 
в принципе невозможно. Во-вторых, недостаточно вы-
сокий уровень гуманитарной культуры у того или иного 
курсанта не компенсируется за счет большей степени 
развитости его профессионализма и компетентности.

Хотелось бы обратить внимание на проблему нераз-

рывного единства гуманитарной и военно-профессио-
нальной культуры современного курсанта. Отдельные 
представители технических и военных кафедр акаде-
мии предпринимают настойчивые попытки обосновать 
тезис о приоритетности узкопрофессиональной подго-
товки всех категорий обучаемых. По их мнению, главной 
задачей образовательной деятельности должно быть 
повышение уровня и качества овладения курсантами 
необходимой совокупности военно-профессиональных 
знаний, формирование умений и навыков их практиче-
ского применения. В представленной позиции форми-
рованию гуманитарной культуры курсанта отводится 
явно второстепенная роль.

На наш взгляд, сторонники данного похода созна-
тельно (или несознательно) игнорируют базовое по-
ложение о том, что гуманитарная культура объективно 
нацелена на формирование духовно богатой и развитой 
личности. Если военно-профессиональная культура кур-
санта академии проявляется в его знаниях по профессии 
и специальности, в соответствующих навыках и умениях, 
то гуманитарная культура характеризует его как совре-
менного человека, чье мировоззрение и духовно-нрав-
ственные качества соответствуют самым высоким тре-
бованиям и стандартам жизни в российском обществе и 
государстве. С позиций усвоенной гуманитарной культу-
ры перед курсантом как будущим офицером открывают-
ся реальные перспективы проявить свои самые лучшие 
духовно-нравственные качества в избранной профес-
сии спасателя, стать настоящим патриотом и граждани-
ном своей великой страны.

В свое время немецкий педагог-новатор А. Дистервег 
(1790-1866) вполне справедливо отмечал: «как никто не 
может дать другому того, что не имеет сам, так не может 
развивать, воспитывать и образовывать других тот, кто 
не является сам развитым, воспитанным и образован-
ным» [7, с. 74]. Действительно, успешно обучать и воспи-
тывать подчиненных, формировать высоконравствен-
ную атмосферу в воинском коллективе сможет только 
тот, кто добровольно и сознательно избрал офицерскую 
профессию и, кто сам по-настоящему является приме-
ром высокой культуры, образования и воспитания. 

Практикой воинской службы подтверждается тот 
факт, что технико-специальные знания у курсантов ака-
демии в обязательном порядке должны быть обогащены 
(дополнены) общекультурной, гуманитарной ценност-
ной составляющей. На наш взгляд, наиболее успешному 
решению данной задачи в масштабе вуза может способ-
ствовать: а) повышение статуса преподаваемых в ака-
демии социально-гуманитарных дисциплин и их роли 
в формировании духовной культуры курсанта; б) более 
тщательный отбор и назначение на вакантные должно-
сти наиболее подготовленных в профессиональном пла-
не и духовно зрелых педагогов; в) создание наиболее 
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благоприятной духовной атмосферы (условий) в ака-
демии для самореализации внутреннего духовного по-
тенциала профессорско-преподавательского состава и 
всех категорий обучаемых; г) совершенствование систе-
мы морального и материального стимулирования труда 
профессорско-преподавательского состава и отлично 
успевающих обучаемых; д) существенное повышение 
качества профессиональной переподготовки профес-
сорско-преподавательского состава в лучших вузах Рос-
сии и г. Москвы.

Сегодня современному российскому государству не-
обходимы не только высококлассные и ответственные 
специалисты, но и просто честные, порядочные и со-

вестливые граждане во всем своем духовном богатстве. 
Конечно, хороший гражданин может оказаться плохим 
офицером без соответствующей военно-профессио-
нальной специальной подготовки - в том нет ничего уди-
вительного, «но горе той стране, где офицеры - плохие 
граждане...» [8, с. 155].

В качестве общего вывода можно констатировать, 
что без глубокого и прочного усвоения курсантом цен-
ностей гуманитарной культуры военно-профессиональ-
ные знания, навыки и умения, какими бы обширными и 
развитыми они не были бы, не могут дать ему заметно 
высоких результатов в формировании прочных основ 
военно-профессиональной культуры. 
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INTERNAL PATTERNS AND SOCIAL 
FACTORS OF TECHNICAL ACTIVITY 
DEVELOPMENT

A. Shustov

Summary: The article reveals internal and external patterns of 
development of technical activities. The role of social needs in its 
development is shown. It also analyzes technical contradictions as an 
internal mechanism for the development of technical activities.

Keywords: technology, technical activities, technical patterns, technical 
expertise, technical requirements, technical contradiction.

Целью данной статьи является попытка выявить 
внутренние закономерности и социальные факто-
ры развития технической деятельности на совре-

менном этапе ее развития. Поскольку с бурным развити-
ем научного знания ее предмет постоянно усложняется 
приобретает новые свойства и характеристики, что вы-
ражается в модификации уже имеющихся технических 
средств и создании новых. Соответственно, меняется их 
детерминация, и к уже известным механизмам добав-
ляются новые. Становление технической деятельности 
сложный механизм включающий в себя изменения как 
в материальной основе, создания новых искусственных 
материалов, так и в функциональной структуре техниче-
ских устройств и механизмов. Появляются новые.

 В процессе ее функционирования обнаруживают-
ся новые, еще не реализованные технические возмож-
ности, возникают новые проблемные ситуации, выход 
из которых влечет за собой изменение технического 
устройства или его замену, т.е. осуществляется каче-
ственный переход к новому уровню развития и функци-
онирования технических систем.

Диалектика технического развития, анализ внутрен-
них противоречий в развитии техники, с одной стороны 
показывает процесс сокращения возможностей данной 
техники, с другой позволяет искать выход для их расши-
рения и необходимость на определенном этапе перехо-
дить к качественно новым техническим решениям. Поэто-
му необходимо четко разграничивать понятия «развитие» 
и «изменение». Понятие «изменение» характеризует пре-
образование деталей, узлов, отдельных элементов тех-
нических средств, которые сами по себе еще не ведут к 
преобразованию функций технических средств как цело-

го. Развитие представляет собой не всякое изменение в 
структуре объекта, а его качественное изменение. Поэто-
му о качественном развитии в технической деятельности 
можно говорить лишь в том случае, если новое техниче-
ское средство опредмечивает ту или иную функцию чело-
века или качественно ее преобразует. 

Выделяются две группы факторов, детерминирую-
щих развитие технической деятельности. Первая груп-
па – это внутренняя логика развития технической дея-
тельности, связанная с развитием технического знания. 
Понятие внутренней логики развития технической дея-
тельности затрагивает ее субстанциональную сторону, 
ее элементы и структуру, позволяет вычленить многие 
технические закономерности, которые выражаются в 
смене вещественного субстрата, структуры, функции. 
Причем внутренней эта связь называется не из-за про-
странственного расположения, а потому, что эта связь 
играет важную роль в процессе возникновения и раз-
вития данного явления. Внутренняя логика развития 
технической деятельности раскрывает ее внутреннюю 
технологическую необходимость, выраженную в зако-
номерностях ее развития.

Под закономерностями развития техники понима-
ются устойчивые, выступающие в ее развитии, или су-
щественные связи, прослеживаемые между этапами, 
стадиями и фазами этого развития. Техническая зако-
номерность представляет собой своеобразный вектор 
движения технической системы, она раскрывает преде-
лы ее устойчивости, принципы организации и функцио-
нирования. Техника развивается не только в историче-
ском времени и пространстве, но и во всем богатстве 
и многообразии своих форм, опираясь на внутреннюю 
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логику и закономерности, которые присущи ей. Обра-
щение к проблеме закономерностей неизбежно ставит 
вопрос: существуют ли собственно технические зако-
номерности или признание таковых ведет к отрыву тех-
ники от человека, его целесообразной деятельности? 
Определяется ли переход от одних технических средств 
к другим внутренней логикой развития техники или этот 
переход обусловлен комплексом естественнонаучных, 
технических и социальных закономерностей? Многие 
ученые по - разному отвечают на этот вопрос, анализи-
руя прямо или косвенно закономерности технического 
развития. В своем анализе мы будем опираться на таких 
известных авторов, как А.А. Зворыкин, Ю.С. Мелещенко, 
И. А. Негодаев, Г.Н. Волков, А.И. Половинкин, А.Ф. Эсау-
лов, Ж. Эллюль и другие.[1]

Некоторые из них технику рассматривают как не-
которую самодовлеющую систему, которая не подчи-
нена человеку, а существует автономно, развиваясь 
по своим принципам и законам. Так, Ж. Эллюль катего-
рически объявляет технику независимой от внешней 
необходимости, выраженной в социальных потребно-
стях общественного развития и приписывает технике 
совершенно самостоятельную и главенствующую роль 
в определении механизмов развития. Собственные 
внутренние закономерности, по его мнению, являются 
определяющими, так как техническая деятельность об-
ладает самостоятельной реальностью, развивающейся 
по своим собственным законам. Подобный подход раз-
деляет и американский философ Г.Л. Парсонс; он счита-
ет, что «с тех пор как человек социализировался, техника 
выступает как род социальной деятельности»[2, С.89], 
которая подчинена объективным специфическим зако-
номерностям развития. Становится совершенно непо-
нятно, как обеспечивается действие этих закономерно-
стей. Ведь техника сама по себе не развивается. Чтобы 
обеспечить ее развитие, необходима соответствующая 
деятельность людей.

Другие авторы при анализе развития техники, техни-
ческого знания и технической деятельности отрицают 
их собственные закономерности. Так как техника за-
нимает промежуточное положение между природой и 
обществом, то и ее развитие, по их мнению, подчиняется 
только природным и общественным закономерностям. 
Действительно, техника занимает промежуточное поло-
жение и включает в себя естественную и общественную 
природу. Рассматривая такой подход, стоило бы отме-
тить, что здесь не учитывается принципиальное отличие 
технических закономерностей от природных. В связи с 
этим мы не можем не поставить следующие вопросы: 
вопросы, сохраняются ли естественнонаучные теории в 
структуре технической деятельности как нечто неизмен-
ное, или же они постоянно трансформируются? Способ-
ны ли технические науки расширенно воспроизводить 
техническое знание, или же они довольствуются толь-

ко результатами естественнонаучных теорий и знаний? 
Необходимо отметить, что естествознание вскрывает 
только наиболее общие законы природы, объясняя при 
этом, почему мир таков, а не другой. Техническая дея-
тельность творит новую природу по своим специфиче-
ским законам, и явления второй природы существенно 
отличаются от естественных природных процессов, по-
скольку это элементы другой искусственной системы, 
действующей по своим специфическим законам.

Если бы техника представляла собой всего-навсего 
совокупность явлений, порожденных природой, то не 
могло бы быть и речи о какой-то иной детерминации 
технических явлений. Все технические объекты есть 
нечто новое, то, чего раньше не было в природе, чего 
природа не создавала и не может создать. И это новое 
не может быть исчерпано и объяснено лишь законами 
природы, хотя они, безусловно, действуют в любой соз-
данной людьми технике.

Кроме того, в процессе использования законов при-
роды человек по-разному может комбинировать устрой-
ства для использования этих законов, создавая такие их 
сочетания действия, которые не встречаются в природе. 
Но если при всем своеобразии технические процессы 
включают в себя законы природы, то переход от одной 
формы техники к другой уже никак не может быть вы-
зван законами природы. Если силы природы, постав-
ленные на службу человеку, сами без его вмешательства 
могут осуществлять в течении определенного периода 
времени движение созданной техники, то эти силы сами 
по себе не могут без вмешательства человека осущест-
влять усовершенствование техники.

Более того, современная техническая наука во мно-
гих случаях опережает развитие естествознания и при-
обретает технические знания, которые не могут быть 
обеспечены с помощью уже познанных законов приро-
ды. И тем самым техника дает импульс на поиски новых 
природных законов. «Таким путем, - отмечает, например, 
Э. Штрекерт, - не только укрепляется взаимосвязь есте-
ственнонаучного и технического развития: в этом, в об-
щих чертах, вырисовывается отношения условий позна-
ния законов природы и технических закономерностей. 
Ибо открытые естествознанием законы природы созда-
ют условия для технического исследования... В противо-
положность этому технология вполне может вести к от-
крытию новых естественных законов»[3, с. 64].

В пользу того, что техника обладает собственными 
не сводимыми к характеристикам естественнонаучного 
знания, закономерностями говорит подмеченный Г.И. 
Шеменевым факт, что «при неизмененных естествен-
нонаучных характеристиках технических объектов 
применение собственно технических знаний и законо-
мерностей ведет к самым разнообразным техническим 
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эффектам»[4, с.57]. При этом следует заметить, что «тех-
нологическая необходимость, какой бы строгой она ни 
была, всегда в то же время представляет собой способ 
проявления общественной необходимости, например, 
таким образом, каким лейбницская монада «репрезен-
тирует» целое»[5, с. 337]. 

Вторая группа - внешние закономерности, обуслов-
ленные результатом социальных потребностей и куль-
турных особенностей, которые выражаются в социаль-
ных потребностях и оказывают большое влияние на 
формирование целей и задач в технической области. 
Совокупностьэтих факторов образут социальные, эко-
номические, этические, эстетические регуляторы техни-
ческой деятельности.[6]

Говоря о внешних факторах и закономерностях раз-
вития технической деятельности, мы должны подчер-
кнуть, что понятие “внешняя закономерность” носит 
условный характер, так как нельзя считать внешними 
для явления те закономерности, которые порождают 
эти явления и определяют их развитие. В частности это 
касается социальных закономерностей, т.е. тех законо-
мерностей, которые определяют уровень технической 
деятельности как социального явления. Поэтому раз-
деление на внешние и внутренние носит методологиче-
ский характер отражающий специфику природы техни-
ческой деятельности. При этом следует учитывать, что 
внутренние и внешние детерминирующие факторы не 
только взаимосвязаны, но и активно взаимодействуют, а 
процесс этого взаимодействия обуславливает реальный 
процесс развития технической деятельности.

Основной движущей силой развития технической 
деятельности является противоречие между постоян-
но растущими техническими потребностями общества 
и возможностями удовлетворения этих потребностей 
имеющейся техникой, т.е. противоречие между техниче-
скими задачами и техническими возможностями их раз-
решения, которые в наибольшей степени были бы благо-
приятны для природы, общества и культуры.

Специфика противоречий, присущих технике, за-
ключается не в самопротиворечивости, внутренней 
активности, самодвижении. В конечном счете это свой-
ство всех диалектических противоречий. Но процесс 
возникновения и разрешения технических противоре-
чий предполагает сознательную деятельность людей, 
социального субъекта, познающего и формирующего 

эти противоречия. Сознательный генезис технических 
противоречий не означает отрицания их объективной 
природы. Их суть - противоречия искусственного и 
естественного в технической деятельности, опредмечи-
вающей в технических объектах. Техническое противо-
речие это не природное, а социальное противоречие. В 
природном противоречии нет ни субъекта, ни объекта. 
В природе нет технических противоречий. Но техниче-
ские противоречия - это не противоречия собственно 
техники, а противоречия технической деятельности, ко-
торые разрешает субъект в процессе создания техники. 
Когда же техника создана, то противоречия разрешены.

Если технические противоречия не разрешены, тех-
ника оказывается неработоспособной. Многие авторы, 
опираясь на понимание противоречий как внутреннего 
источника развития явлений, стремятся решить вопрос 
о причинах развития техники и технической деятель-
ности как проблему ее самодвижения, в значительной 
степени определенной внутренними техническими про-
тиворечиями.

Техническая деятельность – это сложное социаль-
ное явление, в котором всегда синтезируется целая со-
вокупность социальных и технических противоречий, 
которые специфически выступают на разных этапах ее 
развития. Социально-технические противоречия, опре-
деляя конкретное содержание технических проблем, в 
процессе их преодоления, в свою очередь порождают 
совокупность новых технических проблем, что и обеспе-
чивает механизм развития технической деятельности. 

Совокупность социальных факторов и внутренних 
закономерностей определяют условия развития техни-
ческой деятельности, общую логику развития техники. 
Удовлетворение непрерывно растущих общественных 
технических потребностей путем передачи все больше-
го числа трудовых функций техническим средствам тем 
самым определяют направление и содержание развития 
технической деятельности. Поэтому общие закономер-
ности и направление развития технической деятель-
ности обусловлены логикой социальных потребностей 
в технике, что означает историко-логическое развитие 
технической деятельности детерминируется социокуль-
турными закономерностями развития. В этом контексте 
важно понимать противоречивость социокультурной 
регуляции технической деятельности [7,8]. Значит пра-
вомерно признание и учет закономерностей этой груп-
пы и недопустима их недооценка и игнорирование.

1. Шустов А.Ф. Техническая деятельность: социокультурный анализ: монография. Брянск: Изд-во Брянской ГСХА, 2000. 204с. 
2. Парсонс Г.Л. Человек в современном мире. - М., 1985, С. 89.
3. Штрекер Э Философия техники: трудности одной философской дисциплины // Философия техники в ФРГ. - М., 1989. С. 64

ЛИТЕРАТУРА



82 Серия: Познание №11 ноябрь 2022 г.

ФИЛОСОФИЯ

4. Шеменев Г.И. Методологические вопросы технического знания // Вопросы философии. - 1976, №11. С. 57
5. Адорно Т.В. О технике и гуманизме //Философия техники в ФРГ. - М., 1989, с.337
6. Шустов А.Ф. Социальная составляющая в структуре технической деятельности как возможность контролируемого ее развития // Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. -2021. -№11. -С. 92-95 
7. Свидерский А.А. Противоречивость ценностно-нормативной регуляции взаимодействия техногенного общества и природы // Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. - 2021. - № 11. - С. 78-80.
8. Свидерский А.А. Кризис ценностного мира человека в техногенном обществе // Состояние, проблемы и перспективы развития современной науки. 

Сборник научных трудов национальной научно-практической конференции. 2021. - С. 280-284.

© Шустов Александр Федорович (shustovaf@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Брянский государственный аграрный университет



83Серия: Познание №11 ноябрь 2022 г.

НАШИ АВТОРЫ

Arkhangelskaya N. – Graduate student, Russian 

State Social University, Moscow 

Bogdanov V. – Candidate of Pharmaceutical 

Sciences, Associate Professor, Krasnoyarsk State 

Medical University named after Professor V.F. Voino-

Yasenetsky; Director of Limited Liability Company 

"Quality of Life Management" (Krasnoyarsk)

Bolmusov P. – post-graduate student, National 

Research Mordovian State University. N.P. Ogareva, 

Saransk

Chernih I. – Ph.D (Historical Sc.), Civil Defence 

Academy EMERCOM of Russia

Chizhik P. – Ph.D (Philosophical Sc.), Civil Defence 

Academy EMERCOM of Russia

Eldin M. – Doctor of Philosophical Sciences, 

Associate Professor, National Research Mordovian 

State University. N.P. Ogareva, Saransk

Fesenko S. – Master's student Voronezh State 

Pedagogical University, Voronezh 

Ignatov K. – graduate student, Moscow City 

Pedagogical University Institute of Special Education 

and Psychology

Ivanov D. – Samara State University of Social 

Sciences and Education

Kalinina V. – Teacher, Penza State Agrarian 

University

Khaidov S. – PhD in psychology, associate professor, 

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University

Khokhrina A. – Samara State University of Social 

Sciences and Education

Koroleva- Konoplyanaya G. – Doctor of Political 
Sciences, Professor, Moscow Economic Institute, 
Moscow

Kovaleva M. – Candidate of Philosophical Sciences, 
Kursk Academy of State and Municipal Service

Makatov Z. – Ph.D (Philosophical Sc.), Senior 
Lecturer, Civil Defence Academy EMERCOM of Russia

Mazhinsky S. – Candidate of Historical Sciences, 
Associate Professor, Senior Researcher, Tyumen State 
University (Subdivision: School of Environmental 
and Society Studies)

Nozdrachev K. – Doctor of Medical Sciences, 
Associate Professor, Head of Educational Centre, 
Limited Liability Company "Quality of Life 
Management" (Krasnoyarsk)

Petrenko O. – сandidate of Philological Sciences, 
Bryansk GAU

Shustov A. – doctor of philosophy, Professor, 
Bryansk State Agrarian University

Svidersky A. –  Senior Lecturer, Bryansk State 
Agrarian University

Telegin A. –  Candidate of Philosophical Sciences, 
Kursk state University 

Tetenkov N. – Ph.D., Northern (Arctic) Lomonosov 
Federal University

Tokarev D. – candidate of philosophy, Omsk 
Institute of water transport-branch of Siberian State 
University of Water Transport, Omsk

Ulanova A. – Tula State Lev Tolstoy Pedagogical 
University

Zabolotskaya E. – PhD in Technology, docent, 
Russian State University named A.N. Kosygin 
(TECHNOLOGIES. DESIGN.ART)

Our authorsНаши авторы



84 Серия: Познание №11 ноябрь 2022 г.

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 ).


