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Этика буддизма в свете западных 
нормативных этических теорий: 
деонтология
В. А. Волкова

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия, 119991, г. Москва, 
ГСП-1, Ленинские горы, д. 1

Волкова Влада Алексеевна, аспирант кафедры истории зарубежной философии, aleksa-vlada@ 
yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-7840-6842

Аннотация. Введение. Компаративистские исследования, проводимые внутри молодой 
дисциплины буддийской этики, оформились вокруг полемики между теми, кто усма-
тривает в буддийской этике консеквенциалистский характер моральной мотивации, и 
теми, кто отстаивает схожесть этики буддизма с этикой добродетели. Несмотря на то, что 
такие магистральные исследователи, как Дамьен Кеоун или Чарльз Гудман, не придают 
деонтологическим чертам в этике буддизма значимой роли, существует немногочислен-
ный лагерь исследователей, защищающих сходство буддийского учения и деонтологии. 
Теоретический анализ. Цель данной статьи – рассмотреть основания, на которых возмож-
но выстраивать защиту сопоставления этики буддизма с деонтологией Канта. Этот анализ 
должен дать ответ на вопрос, почему деонтологическое прочтение буддийской этики на 
данный момент имеет наименьшее число сторонников. Заключение и выводы. Буддий-
ская этика исходит из иных метафизических предпосылок, нежели этика Канта, и по сво-
ему характеру не принимает абсолютизации моральных правил, из-за чего ее проблема-
тично рассматривать в качестве разновидности деонтологической этической теории. Тем 
не менее подобные компаративистские исследования способствуют лучшему пониманию 
как буддийского учения, так и, возможно, этической теории Канта.
Ключевые слова: буддийская этика, нормативные этические теории, деонтология, Кант
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Article
Buddhist ethics in the context of western normative ethical theories: Deontology

V. A. Volkova

Lomonosov Moscow State University, GSP-1, 1 Leninskie Gory, Moscow 119991, Russia
Vlada A. Volkova, aleksa-vlada@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-7840-6842

Abstract. Introduction. Сomparative studies conducted within the young discipline of Buddhist 
ethics have taken shape around the controversy between those researchers who see the conse-
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quentialist character of moral motivation in it and those who defend the similarity between Buddhist ethics and virtue ethics. Despite the fact that 
such major scholars as Damien Keown or Charles Goodman do not attach much importance to deontological features in Buddhist ethics, there 
is a small camp of researchers who defend the similarity between Buddhist teaching and deontology. Theoretical analysis. The purpose of this 
article is to critically examine the grounds on which it is possible to build a defense of comparing the ethics of Buddhism with Kant’s deontology. 
This analysis should answer the question why the deontological interpretation of Buddhist ethics currently has the least number of   supporters. 
Conclusion. The conclusion is that Buddhist ethics proceeds from other metaphysical premises than Kant’s ethics, and by its nature does not 
accept the absolutization of moral rules, which is why it is problematic to consider it as a kind of deontological ethical theory. Nevertheless, such 
comparative studies contribute to a better understanding of both Buddhist teaching and, possibly, Kant’s ethical theory.
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Введение

Деонтология (букв. – учение о должном) –
одна из основных западных этических норма-
тивных теорий. Ее сторонники придерживаются 
взгляда, согласно которому «определенные дей-
ствия могут быть правильными, даже если они не 
максимизируют хорошие последствия, посколь-
ку правильность таких действий заключается в 
том, что они воплощают определенные нормы» 
[1]. Деонтологические этические системы дела-
ют особый акцент на правилах и предписаниях, 
которые определяют и направляют должное 
поведение агента.

Деонтологию наиболее часто связывают 
со взглядами Канта, который сформулировал 
фундаментальные положения данной этиче-
ской теории. По Канту действие не обладает 
моральной ценностью, если оно не происходит 
из чувства долга и уважения перед моральным 
законом. Цель этического поведения для Канта 
заключается в единении морально равных в цар-
стве целей. Под царством он понимает «система-
тическую связь между различными разумными 
существами че рез общие им законы» [2, с. 210]. 
Понятие цели раскрывается во второй из трех 
формулировок кантовского категорического 
императива – объективной и обязательной для 
исполнения нравственной нормы, играющей 
важную роль в этике Канта, которая призыва-
ет согласовывать поступки с представлением 
о любом человеке как о цели и никогда как о 
средстве [2, с. 205].

Теоретический анализ

Среди немногочисленных работ, посвящен-
ных рассмотрению структурных параллелей 
между деонтологией Канта и этикой буддиз-
ма, стоит отметить диссертацию Джастина 
Уитакера, являющуюся, как замечает сам автор, 
наиболее полным исследованием вопроса на 

данный момент [3, p. 5], работу Филиппа Олсона, 
который сосредоточился на практике медита-
ции в дзен-буддизме и сопоставил кантовское 
ноуменальное с буддийской пустотностью или 
свободой от неведения, а мир явлений Канта – с 
буддийским понятием формы [4], а также статью 
Майкла Бермана, сравнивающего рациональный 
элемент мотивации бодхисаттв с категорическим 
императивом Канта [5].

В буддизме присутствует нечто, напоминаю-
щее абсолютизацию моральных правил. Напри-
мер, фундаментальные этические предписания 
буддийской этики для мирян – это 5 священных 
заповедей (pañca-śīla), принимающий которые 
берет на себя обязательство воздерживаться от 
убийства живых существ; взятия того, что не 
было дано; прелюбодеяния; неправдивых слов; 
напитков и средств, вызывающих помутнение 
сознания. Для монахов количество заповедей 
больше.

Однако, как подчеркивает Гудман (опираясь 
на работы Шантидевы, т. е. рассуждая преиму-
щественно об этике махаяны), хотя в буддизме 
и присутствуют деонтологические черты, они 
скорее являются частью утилитаристского 
образа мышления: нам может казаться, что 
определенный поступок, такой как убийство 
или воровство, в результате может принести 
большее благо, но мы знаем, что обычно такие 
поступки приводят к худшим последствиям 
для всех. Именно поэтому человек, «учитывая 
свое собственное невежество, эмоциональную 
растерянность и восприимчивость к различным 
иррациональным предубеждениям и когнитив-
ным искажениям, может предпочесть следовать 
скорее регулирующему принципу, такому как 
“не воруй” или “честность – лучшая страте-
гия”, чем собственному глубоко ошибочному 
суждению» [6, с. 213]. Тем не менее Шантидева 
отмечает, что «Всевидящие Милосердные по-
зволяли совершать даже то, что запрещено» 
[7, с. 83] – бодхисаттва, обладающий высоким 
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уровнем мудрости и знающий, а не просто 
догадывающийся, какое благо и зло принесет 
нарушение правила, может его нарушить, если 
тех, кто пострадает, в долгосрочной перспективе 
ждут лучшие последствия. 

Стоит отметить, что сама формулировка 
буддийских правил звучит не как «я не должен», 
а как «я принимаю правило учения воздержи-
ваться от». «Абсолютные ценности противо-
речили бы центральной буддийской доктрине 
взаимозависимого возникновения (pratītya 
samutpāda), которая подразумевает, что все, 
включая этические нормы, существует только 
по отношению к чему-то другому, и поэтому не 
может быть никаких абсолютов» [8, p. 331–332]. 
Кроме того, буддийские заповеди коренятся в 
представлении о благом (kuśala) или неблагом 
(akuśala) действии, что определяется наличием 
или отсутствием у человека омрачений злобы, 
жадности и неведения, т. е. в первую очередь 
намерением во время совершения действия, что 
возвращает нас к характерным чертам этики 
добродетели [9, p. 177].

Несмотря на эти различия, исследовате-
ли буддизма отмечали следующие сходства 
буддийской этики и деонтологии: в обоих 
этических учениях за добродетелью следует 
отсутствие страданий и счастье, если не в 
этой жизни, то после нее [10, p. 126]; в обоих 
учениях метафизика вторична по отношению 
к практике (которая понимается как область 
этического), тем не менее и деонтология и буд-
дизм выдвигают метафизические утверждения, 
фундирующие их этические представления: у 
Канта – различие между обусловленным фено-
менальным миром и высшим ноуменальным 
миром свободы, в буддизме – различие между 
реальностью, обусловленной законом кармы, и 
реальностью нирваны, открывающейся следу-
ющему дхарме человеку, в которой преодолена 
кармическая обусловленность и открыто по-
нимание высших истин [3, p. 125].

Уитакер и Берман выдвигают аргумент в 
пользу близости кантовской деонтологии и эти-
ки буддизма на основании сходства буддийских 
понятий kuśala (благое; присущая действию до-
бродетельность) и akuśala (неблагое; присущая 
действию недобродетельность) с кантовскими 
понятиями автономии и гетерономии [3, 5].

По Канту для рационального существа 
быть автономным означает искать основания 
действовать, выходя из-под влияния эмпири-
ческих (т. е. «основывающихся на принципе 
счастья» [2, с. 220]) и (или) эмоциональных 
склонностей и желаний [5, p. 63]. Только когда 

рациональные существа действуют свободно и 
автономно, они порождают в себе предписания 
должного, т. е. моральный закон. 

Под гетерономией Кант понимает качество 
воли, характеризующееся неспособностью 
использовать интеллект без внешнего руко-
водства: положение, в котором практическую 
норму определяет не сама воля, а свойство 
объекта воли. Автономная, по-настоящему 
нравственная воля руководствуется лишь прин-
ципом разума. 

В буддизме достижение чистоты сознания 
(состояния, подобного кантовской автономии) 
достигается через устранение желания и вме-
сте с ним ложного представления о самости [5, 
p. 75]. С кантовским пониманием гетерономии 
Уитакер сравнивает три омрачения (kleśa): 
жадность, ненависть и неведение, как бы извне 
контролирующих человека [3, p. 147].

Действительно, рациональный аспект 
буддийской этики – идея работы над разумом 
для постижения конечной истины, задающей 
моральную мотивацию, – есть нечто похожее 
на идею движения к кантовскому идеалу цар-
ства целей. Вопрос в том, насколько эти черты 
являются схожими на более глубоком уровне. 
Бодхисаттва, который смотрит на мир через 
сострадание и правильное понимание, осознает 
пустотность дхарм и истину взаимозависимого 
возникновения. Пользуясь языком Канта, он 
познает, что нет ничего, кроме лишенных соб-
ственной природы (nisvabhāva) гетерономных 
элементов опыта. Однако тот факт, что все 
элементы опыта лишены самосуществования, 
не согласуется с кантовским понятием автоно-
мии, которое требует существования у агента 
умопостигаемого характера и существования 
самого агента как личности. В то время как 
бодхисаттва действует с точки зрения пони-
мания условности анатмана и из сострадания, 
кантианский агент действует с позиции чистого 
практического разума [5, p. 73]. Кажется, что 
кантовское понятие разума также не совсем 
соответствует буддийскому правильному по-
ниманию. Техника, предлагаемая учителями 
махаяны и Шантидевой, состоит в интуитивном 
прозрении и усмирении ума, достигаемых по-
средством медитации: «Отбросив все прочие 
заботы и сосредоточив свой ум на единственном 
помысле, должен я усердствовать в достижении 
самадхи и в усмирении ума» [7, с. 125].

Несмотря на некоторые удач ные аргументы 
в пользу схожести двух теорий, различий между 
буддийской этикой и деонтологией Канта, 
кажется, намного больше. Их лаконично изло-
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жил Гудман: буддисты решительно отрицают 
трансцендентальное я, чье существование Кант 
полагал необходимым постулатом практиче-
ской жизни. Буддисты не выработали понятия 
свободы воли, которое для Канта играет су-
щественную роль в обосновании возможности 
морального закона. Буддисты считают, что 
знание о том, как поступать наилучшим об-
разом, требует развития выдающегося уровня 
мудрости, Кант же настаивал на том, что люди 
изначально обладают знанием о том, что нужно 
делать [11, p. 61]. При этом Кант, по-видимому, 
не считал возможным достижение этического 
совершенства для человека в этом мире [12, 
с. 519]. Буддизм предполагает, что оно возмож-
но, хотя может потребовать несколько жизней. 
По Канту только существа, обладающие раци-
ональной способностью выбирать и преследо-
вать определенные цели, имеют абсолютную 
ценность. Позиция буддизма более всеобъем-
лющая, расширяющая обязанности человека до 
всех чувствующих существ. 

На данный момент, как кажется, кроме 
Уитакера и Андрея-Валентина Бакрау, написав-
шего магистерскую диссертацию о кантианских 
чертах этики Шантидевы [13], никто больше в 
англоязычном исследовательском пространстве 
не утверждает о преобладании или хотя бы 
значимом наличии в этике буддизма деонтоло-
гических черт. Хочется выразить надежду на то, 
что в будущем появятся новые исследования, 
глубже развивающие эту тему и выявляющие 
новые точки схождения и расхождения этих 
двух учений.

Заключение 

Позиция, согласно которой буддистская 
этика обладает достаточным количеством деон-
тологических черт, уязвима для критики, но не 
безосновательна. Исследователи, заявляющие о 
подобном сходстве, отталкиваются от той зна-
чимости, которую буддийские тексты придают 
работе с омрачающими сознание факторами для 
устранения внешнего руководства и жизни в 
согласии с моральным законом или дхармой. 
Также они обращают внимание на наличие в 
буддизме конкретных моральных норм и запре-
тов и тот факт, что оба учения отводят большую 
роль общезначимости моральных требований, 
выраженных в представлении о равностности 
всех рациональных существ (у Канта) или всех 
чувствующих существ (в буддизме).

С нашей точки зрения, в буддизме более 
выражены характерные черты как этики добро-

детели, так и консеквенциализма. Схожести с 
деонтологией кантовского типа имеют место, но 
кажутся менее соответствующими духу буддиз-
ма, в первую очередь из -за того, что буддизм не 
склонен к абсолютизации моральных импера-
тивов и не придает рациональному руководству 
такой значимости.

Интересно, что сами буддийские монахи, 
не принадлежащие напрямую европейской тра-
диции, вовлекаясь в компаративистский диалог, 
считают, что буддийскую этику бесполезно 
сравнивать с западными теориями, потому что 
это самостоятельный феномен: «Чтобы понять 
природу буддийской этики, буддизм следует 
исследовать без его сопоставления с западны-
ми этическими теориями, поскольку согласно 
буддийской этике в абсолютном состоянии 
(paramatman) все пустотно (sūnyata)» [14, p. 10].

Васен также считает, что буддизм не при-
надлежит к какой-либо семье этических теорий, 
но что интерпретация буддизма с той или иной 
позиции может быть более или менее плодо-
творной для интеграции различных аспектов 
буддийского учения в единое целое, а также для 
повышения мотивации выстраивать свою жизнь 
в соответствии с этим пониманием [8, p. 317].

Закончить данную статью хочется изложе-
нием мысли Уитакера: «Хотя такие категории, 
как этика добродетели, консеквенциализм 
и деонтология, и развиты на Западе, они не 
являются единственными для Запада. … Ис-
следователь может начать с вопроса, может 
ли буддийская этика быть деонтологической. 
Изучив аналогичные особенности буддийской 
или других форм этики, он может выбрать неза-
падное обозначение, например, “дхармический”, 
а затем спросить: не является ли, например, 
кантовская этика дхармической? Это тот сдвиг 
в перспективе, которому способствует компа-
ративистская этика. Теперь мы можем читать 
западную философию и находить созвучные 
ей положения в философии Востока» [3, p. 209].
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Аннотация. В статье прослежены становление мистического опыта Николая Сергеевича Арсеньева (1888–1977) на основании ме-
муарной книги «Дары и встречи жизненного пути» (1974), этапы его занятий библеистикой. Предложен анализ экзегетической ра-
боты Арсеньева «Религиозный опыт апостола Павла» (1935). Он был одним из русских мыслителей, в трудах которого Священное 
Писание занимало центральное место, и почти все его религиозные идеи вырастали из новозаветных книг, библейских концептов. 
В качестве экзегета он исследовал проблему Логоса в Евангелии от Иоанна Богослова и мистический опыт Посланий апостола Павла. 
Сквозной темой трудов Арсеньева была мистика в древних культах, поэзии Средних веков, творениях отцов-пустынников, текстах 
русских и западноевропейских подвижников благочестия, религиозных философов (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, С. Н. Трубец-
кой, С. Л. Франк), библеистов. Философ опирался на мистический опыт Церкви, единства христиан. В Посланиях святого апостола 
Павла он акцентировал мистику жизни во Христе, христианский реализм, реализм Креста Господня, реализм Воскресения. В целом 
мистический опыт Павла – его проповеди и деятельность – по Арсеньеву отличается от «нашего обычного опыта» и более реален, 
так как апостол «покорен», «захвачен» Христом, Его полнотой, благодатью Божией. 
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Abstract. The article traces the formation of the mystical experience of Nikolai Sergeevich Arseniev (1888–1977) on the basis of the memoir 
book “Gifts and Encounters of the Life Path” (1974), and the stages of his consideration of biblical studies. The analysis of Arseniev’s exegetical 
work “The Religious Experience of the Apostle Paul” (1935) is proposed. He was one of the Russian thinkers in whose writings the Holy Scripture 
occupied a central place, and almost all of his religious ideas grew out of New Testament books, and biblical concepts. As an exegete, he studied 
the problem of the Logos in the Gospel of John the Evangelist and the mystical experience of the Epistles of the Apostle Paul. The cross-cutting 
theme of Arseniev’s works was mysticism in ancient cults, the poetry of the Middle Ages, the works of the desert fathers, the texts of Russian and 
Western European ascetics of piety, religious philosophers (A. S. Khomyakov, I. V. Kireevsky, S. N. Trubetskoy, S. L. Frank) and biblical scholars. 
He relied on the mystical experience of the Church, the unity of Christians. In the Epistles of the Holy Apostle Paul, Arseniev emphasized the mysti-
cism of life in Christ, Christian realism, the realism of the Cross of the Lord, and the realism of Resurrection. In general, the mystical experience 
of Paul, his preaching and activity, according to Arseniev, diff ers from “our usual experience” and is more real, since the apostle is “subdued”, 
“captured” by Christ, His fullness, and the grace of God.
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 Из всех русских религиозных мыслителей 
и историков церкви первой половины ХХ в. би-
блеистикой как таковой занимались немногие, 
почти все они были эмигрантами из России, пре-
жде всего это профессора Свято-Сергиевского 
Богословского института в Париже – протоиерей 
С. Н. Булгаков, А. В. Карташов, С. С. Безобразов 
(архимандрит Кассиан), Б. И. Сове. В межвоен-
ные годы в Варшаве и Кенигсберге библеистом, 
историком теологии был профессор Николай 
Сергеевич Арсеньев, филолог, культуролог, рели-
гиозный философ, работы которого еще мало из-
учены в их отношении к Священному Писанию. 
Арсеньев творчески использовал идеи восточно-
го и западного христианства. В этой связи стоит 
обратить внимание на его мемуарную книгу 
«Дары и встречи жизненного пути» (Франкфурт 
на Майне: Посев, 1974) и проследить основные 
вехи его занятий библейским текстом. Цель на-
стоящей работы – выявить, как автор понимал 
мистическую природу Священного Писания, и 
прежде всего в Посланиях апостола Павла.

Во Вступлении Арсеньев посвятил свое со-
чинение брату Юрию и молодежи, которая «раду-
ется многообразным искрам света, свежести, бо-
дрости, и радостного подъема, пронизывающим 
жизнь как излучения из одного Источника света» 
[1, c. 10]. О Божественном свете писал евангелист 
Иоанн: «…Свет истинный, который просвещает 
всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9). 
Арсеньев – мистик, каждое Библейское Слово 
для него наполнено прикровенным смыслом и 
есть дар Божий.

«Картины прошлой Москвы», его детства и 
юности непредставимы без жизни Церкви, бы-
тового православия: атмосфера Великого Поста, 
службы Страстной недели, «пение умилитель-
ных слов 118 псалма: “Блаженни непорочнии в 
пути ходящии в законе Господнем”» [1, c. 39], 
крестный ход вокруг церкви, пасхальное чувство 
в торжественную ночь – все приносило умиро-
творение душе.

Мать Екатерина Васильевна Арсеньева 
заронила в отроке глубокую религиозность, по-
знакомила со Священным Писанием: «Помню, 
как в дни нашего детства и отрочества – и юно-
шеские тоже, когда мы бывали дома, она каждое 
утро читала вслух главу из Евангелия и главу из 
какого-нибудь послания апостольского и часто 
еще один псалом (в русском переводе)» [1, c. 72]. 
Упоминание 118 псалма возникнет у Арсеньева 
во многих его сочинениях. Это – от матери: «Ее 
любимой книгой была Библия. Много также 
читала она “Добротолюбие”, творения Аввы 
Дорофея, Исаака Сирина, Макария Египетского 

и очень любила книги епископа Феофана За-
творника (особенно его Толкование на 118-й пса-
лом – ее любимый). Любила она очень “Отечник” 
(изречения египетских отцов-пустынников), 
творения св. Дмитрия Ростовского, “Fioretti” 
св. Франциска Ассизского, творения великого 
испанского мистика Иоанна Св. Креста (Juan de 
la Cruz), которые читала во французском пере-
воде» [1, c. 76].

Из русских поэтов выделялся А. С. Хомяков, 
которого Арсеньев читал уже в 7–8 лет, на стихах 
его морально воспитывался: «Бог выше народа, 
выше государства, выше моей родины. Родина, 
народ – суть огромные, святые ценности; нужно 
быть готовым жизнь свою отдать за них. Это 
своей жизнью – не только своими словами – по-
стоянно подтверждал Хомяков» [1, c. 214]. Поэт 
звал к Высшей Правде, к вере в Бога, и мальчик 
ощущал мистическое присутствие Христа, 
Его царское величие и смирение, бедность. В 
университетские годы Арсеньев познакомился 
с богословскими трудами Хомякова «Письма 
православного христианина»1, «Церковь одна». 
Юношу вдохновило то, как автор писал о мисти-
ческом опыте Церкви и о критериях религиозной 
Истины, которая дается человеку в живом со-
борном общении, в жизни Духа Божия [1, c. 222]. 
Миросозерцание Хомякова Арсеньев выводит из 
послания апостола Павла к Ефесянам: «Молюсь, 
чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, 
могли постигнуть вместе со всеми святыми, 
что есть широта и долгота, и глубина и высота 
(Божия. – Н. Арсеньев), и уразуметь превосхо-
дящую разумение любовь Христову, дабы вам 
исполниться всею полнотою Божиею» (Ефес. 
3:18–19) [1, c. 224]. Этот апостольский опыт сви-
детельствует о том, что без любви и духовной 
свободы невозможно познание Бога.

Христианское воспитание легло на благо-
датную почву. Услышанные когда-то библейские 
тексты актуализировались в памяти Николая 
Сергеевича много раз, им перечитывались, ис-
следовались. Сын читал матери то, что слышал 
от нее когда-то, пораженный: «Для меня было 
большим наслаждением читать ей вслух отрывки 
из Библии (особенно из книги пророка Исайи, 
118-й псалом, из посланий апостола Павла, из 
1-го послания апостола Иоанна), а также – для 
внутренней проверки – то, что я писал на рели-
гиозные темы» [1, c. 76]. Домашние чтения при-
вели его впоследствии к утверждению понятия 
«домашняя церковь», введенного им в культуро-
логический оборот.

1 Арсеньев, видимо, имел в виду заглавие «Несколь-
ко слов православного христианина о западных испове-
даниях».
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Из родительского дома Арсеньев вынес 
основы своего мировоззрения, замешанного 
на евангельских истинах, понимания смысла 
истории как воплощенного Слова [2]. На первое 
место для него вышла проблема религиоз-
ного преображения Красоты. Он изучал ее в 
платонизме эпохи Возрождения, в творчестве 
Данте, у христианских мистиков, в церковных 
песнопениях – гимнах: «Я стал воспринимать 
Воплощение, Самоотдание и Воскресение Сына 
Божия, как основу и закваску реабилитации тва-
ри, возведения ее в высшее достоинство и залог 
ее преображения» [1, c.113]. Но все же главными 
темами жизни Арсеньева стали история раннего 
христианства и благовестие Нового Завета. Осо-
бое значение для него имели древнегреческая 
религия, пессимизм в Древней Греции, мисти-
ческие культы. На историко-филологическом 
факультете Московского университета он за-
нимался мистической поэзией Средних веков, 
различными подходами к мистике. 

 В Саратове в годы Гражданской войны 
Арсеньев, будучи профессором Саратовского 
университета, написал книгу «Жажда подлин-
ного Бытия (Пессимизм и мистика)», изданную 
в Берлине после его эмиграции [3, c. 29–33]. 
Проблемы мистики волновали его всю жизнь. Он 
исследовал мистический опыт многих великих 
мистиков прошлого, в том числе с точки зрения 
сравнительной истории религий и сравнительной 
психологии: «Мистики говорят о Реальности 
Божией, превосходящей все прочии реальности, 
как единой подлинно и истинно существующей и 
покоряющей, захватывающе покоряющей нас. И 
умирающей, утоляющей жажду нашего сердца» 
[1, с. 124]. 

Апостол Павел был для Арсеньева вопло-
щением мистического опыта: «Апостол Павел 
говорит о радостном, неизреченном, всепре-
возмогающем избытке новой жизни», о «пре-
избыточествующей славе» (2 Кор. 3:10) и силе. 
Новозаветный эпитет «преизбыточествующий» 
глубоко и надолго вошел в духовную жизнь 
Арсеньева, послужил заглавием одной из его 
книг. Он цитирует Второе послание Коринфянам: 
«Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих 
так: если Один умер, то все умерли, а умер Он 
за всех, чтобы живущие не для себя жили, а для 
Умершего за них и Воскресшего» (2 Кор. 5:14). 
На основе анализа мистики различных народов 
Арсеньев пришел к выводу о том, что специфиче-
ская черта христианской мистики заключена в ее 
христоцентричности. Она в особой «захваченно-
сти» любовью Спасителя. Арсеньев прикасался 
как подлинный мистик к Преизбыточествующей 

Реальности. «Избыток новой жизни», которую 
принес Новый Завет, он видел в богатстве славы 
Иисуса Христа: «Полнота Божия раскрылась нам 
в явлении, в безмерном снисхождении, в смерти и 
воскресении “Сына Любви Его” (Колосс. 1, 13), в 
смиренном снисхождении Любви Божественной» 
[1, с. 126].

Еще одна идея была определяющей в дея-
тельности Арсеньева – это единение христиан, 
которое возможно только на глубине. Как религи-
озный мыслитель он стремился выйти за рамки 
конфессиональной принадлежности и пришел 
к межконфессиональному сотрудничеству с ка-
толиками и протестантами, в «экуменическом 
движении»2, принимая участие в различных 
христианских форумах. Христианское единство 
по Арсеньеву коренится «скрытой основополож-
ной близостью» [1, с. 128], в ощущении высшей 
жизни. Как заново осознать первоначальное 
благовестие? Мир, испытывая бесконечные 
страдания, созерцает и бесконечное милосердие 
Божие. Арсеньев говорит о «прорыве Божием в 
мир» в определенное историческое время, Сына 
Божия «в уничижении, смирении – и Славе» 
[1, с. 129]. Особенно это стало заметно, пробу-
дилось в людях в эпоху двух мировых войн и 
русской революции. Это и есть «мистическая 
захваченность» людей «божественным При-
сутствием» [1, с. 129]. Свою мысль о том, что 
«по мере роста испытаний растет иногда и сила, 
совершаемая в немощи» [1, с. 129], Арсеньев 
подкрепляет духовным опытом апостола Павла: 
«Ибо по мере, как умножаются в нас страдания 
Христовы, умножается Христом и утешение 
наше» (2 Кор. 1:5). Перед нами лично и глубо-
ко переживаемые слова из Второго послания 
Коринфянам, которые Арсеньев очень любил 
повторять, относя их к своим современникам, 
людям, пережившим войны, революцию, тя-
жесть эмиграции.

Каждую духовную встречу, новое вдохно-
вение для творчества, «горение перед Богом» 
[1, с. 130] Арсеньев называет дарами на жиз-
ненном пути, используя евангельский образ 
«даров» Господних, которые получает человек, 
устремленный к Христу. К ним он относил при-
меры христианской праведности, и не только в 

2 Об «экуменизме» есть у Арсеньева отдельное за-
мечание: «Оставим, впрочем, это слово ввиду его непо-
пулярности среди ряда серьезно верующих людей – непо-
пулярности, вызванной промахами и ошибками, а также 
тенденцией к обмирщению, секуляризации и “политиза-
ции” веры, обнаруживавшейся в последнее время у мно-
гих деятелей этого нынешнего “экуменического движе-
ния”» [1, с. 129].

А. А. Гапоненков. Библия в религиозно-философском творчестве Н. С. Арсеньева
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«нашей Церкви», но и в других христианских 
исповеданиях. Арсеньев горячо и вдохновенно 
работал во исполнение идеи единства христиан, 
когда-то утраченного. 

Мыслитель приводит много имен толко-
вателей Священного Писания в их старинных 
переизданиях. Масон Н. И. Новиков издавал в 
век Просвещения Иоанна Златоуста, «Шесто-
днев» Василия Великого, поучение Макария 
Египетского, сочинения Филофея Синайского, 
Григория Паламы, Дионисия Ареопагита, про-
поведи патриарха Хрисанфа Иерусалимского, 
архиепископа Платона Московского и Гавриила 
Петербургского. Словно подчеркивая широту 
читательских духовных предпочтений «благо-
честивых русских людей» Екатерининской и 
Александровской эпохи, Арсеньев припоминает, 
что на полках их библиотек наряду со святооте-
ческими писаниями встречались произведения 
блаженного Августина, Бернарда Клервосского, 
немецкого мистика Таулера XIV в., Терезы Ис-
панской и Иоанна св. Креста XVI в., Екатерины 
Генуэзской и др. 

На Лозаннской конференции христианских 
церквей в августе 1927 г. состоялась встреча 
Арсеньева со знаменитым немецким ученым-
богословом Адольфом Дейссманом – специ-
алистом по новозаветному греческому языку и 
эллинистическим папирусам, а также по благо-
вестию апостола Павла. Дейссман был основным 
автором заключительной Лозаннской деклара-
ции, которую обсуждал и Арсеньев. Близкий к 
протестантскому богословскому либерализму, 
немецкий ученый согласился на подлинно 
христианские святоотеческие положения этой 
декларации в духе Евангелия от Иоанна и по-
сланий апостола Павла.

Будучи частью русской эмиграции, Арсе-
ньев видел смысл ее в служении, в сохранении 
духовной традиции русского народа, причем он 
особенно выделял семейную (религиозную и 
культурную) традицию. Свой путь на чужбину 
Арсеньев начал в 1920 г., перебравшись нелегаль-
но из России советской в Восточную Пруссию. В 
Кёнигсбергском университете он преподавал в 
должности лектора на философском факультете, 
затем стал доцентом и «сверхштатным про-
фессором». Арсеньев читал лекции по русской 
культуре и истории русской духовной жизни 
(Russische Geistesgeschichte), истории религии. 
Во все эти курсы он включал элементы истории 
мистики, что явилось своеобразным кредо его 
подхода к изучению русской религиозной фило-
софии и романской филологии, специалистом по 
которой он прежде всего был. Кёнигсбергский 

университет Арсеньев покинул в ноябре 1944 г. 
Неизбежное сотрудничество с немецкими вла-
стями в годы войны вносит в его биографию тем-
ные и очень нелицеприятные страницы. Однако 
следует признать, что только на этом основании 
нельзя вычеркнуть Арсеньева из истории русской 
мысли ХХ в. После Второй мировой войны ему 
пришлось уехать в Нью-Йорк. Он продолжил 
преподавание в Свято-Владимирской православ-
ной духовной семинарии и был организатором 
Русской академической группы в США. 

Для темы настоящей статьи важна еще одна 
сфера преподавательской деятельности Арсенье-
ва в эмиграции: «Одновременно, но в течение 
лишь 12 лет (с 1926 по 1938 гг.) я был профессо-
ром по Новому Завету и по истории религий и 
сравнительному богословию на православном 
богословском факультете Польского Государ-
ственного Университета в Варшаве (основанном 
Польским правительством для православного 
меньшинства, которое было довольно много-
численно – 4,5 миллиона)» [1, с. 189]. Ему при-
ходилось 3-4 раза в месяц ездить в Варшаву из 
Кёнигсберга и обратно, читать лекции по-русски 
и по-польски, на государственном языке (14 ч 
в неделю). На православном богословском фа-
культете обучались те, кто хорошо знал русский 
язык – от 130 до 170 чел. 

Из лекций в Варшаве родилась маленькая, но 
очень насыщенная новозаветным текстом книга 
Арсеньева «Религиозный опыт Апостола Павла» 
(Варшава, 1935; 2 изд. – Мюнхен, 1960), в которой 
акценты сделаны на мистике жизни во Христе 
и христианском реализме апостола Павла, реа-
лизме Креста Господня, реализме Воскресения. 

Автор доказывает, что Павел – типический 
и классический мистик: «Он захвачен и поко-
рен, – и при этом раз навсегда, – открывшимся 
ему неожиданно, там у ворот Дамаска, преиз-
быточествующим присутствием, и он с тех пор 
живет Им и из Него. Это есть принцип и стержень 
всего его нового бытия, основа и стихия» [4]. 
Это подтверждается кратким и полновесным 
зачином Послания к Галатам: «Павел Апостол, 
избранный не человеками и не через человека, но 
Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим 
Его из мертвых…» (Гал. 1,1). Арсеньев приводит 
повторяющееся в Посланиях к Римлянам (Рим. 
1,1) и Филиппийцам (Флп. 1,1) самопризнание 
апостола: «Павел – раб Иисуса Христа».

Основная философская мысль книги мисти-
ческая – человек погружается в Преизбыточе-
ствующую реальность, которая в своем избытке 
создается славой Господа нашего Иисуса Христа, 
и Павел переживает ее, ощущает очень конкрет-
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но, зримо, с покоряющей силой любви к Богу. 
Апостол чувствует эту всеобъемлющую связь 
и полноту: «Любовь Христова объемлет нас» 
(2 Кор. 5, 14). Арсеньев обращает внимание на 
языковой дар Павла, его лексику: «Павел ищет 
все новых и новых слов, чтобы намекнуть на 
величие, на преизбыток, на все превозмогающую 
славу этой нашей жизни со Христом и во Христе» 
[4]. «Выражения» Павла становятся для автора 
книги концептами его мистической экзегезы: 
преизбыточествующий, превозмогающий, из-
бранный, покоряющий, преизбыток, полнота. Он 
приводит и слова Иоанна Златоуста о духовном 
богатстве, преизбытке, полноте, «не челове-
ческом богатстве, а Божественном» [4]. Павел 
пишет об обитающей во Христе «полноте Боже-
ства». Рождается еще один концепт «преизбы-
точествующего богатства»: «это охватывающая, 
покоряющая нас любовь Христова, есть вместе 
с тем и Полнота, Полнота Божия. – Она дана во 
Христе, она обитала во Христе телесно» (Кол. 1, 
19; 2, 9) [4]. Это есть «преизбыточествующая… 
благодать Божия» (2 Кор. 9,14). 

 Еще одна отличительная черта «преиз-
бытка» и «полноты» – центральная роль Креста 
в жизни людей, наше участие в страданиях 
Господа. Участие это для Павла «радостное», 
«ликующее», но и «тяжелое», исполненное му-
ками: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас 
и восполняю недостаток страданий <скорбей> 
Христовых во плоти моей за Тело Его, которое 
есть Церковь» (Кол. 1, 24). Мысль Арсеньева о 
мистике Креста в жизни человека вдохновлена 
Павловым признанием: «Я сораспялся Христу, и 
уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 
2,19–20). Экзегет выделяет «параллельные ряды» 
из Второго послания к Коринфянам, свидетель-
ствующие о тайне Креста: страдание – утешение,
смерть – жизнь, нищета – богатство, огорчение – 
радость, буква – дух, осуждение – оправдание, 
видимое – невидимое, избыток – недостаток. 

 Послания апостола Павла, по мнению авто-
ра книги, отличаются конкретным христианским 
реализмом. И этот реализм не чужд мистике. В 
еще большей и решающей степени, чем в тайне 
Креста, Арсеньев находит ее в евангельской 
проповеди Воскресения. В ней философ и бого-
слов видит тот самый «реализм воскресения», 
из которого «вытекает вообще весь мистический 
реализм Ап. Павла: его отношение к творению 
и миру, его отношение к телу, его отношение к 
человеку во всей полноте его состава, его эсха-
тологические чаяния, чаяния окончательной по-
беды Жизни – жизни вечной, жизни Христовой, 
жизни воскресения – над смертью» [4]. 

 Арсеньев упоминает «гимн радости» в кон-
це «знаменитой» главы 8 Послания к Римлянам: 
«Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, 
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь не может от-
лучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим. 8, 38–39). 

 Нашим «первоевангелием» экзегет назы-
вает Первое послание к Коринфянам, вероятно, 
написанное Павлом раньше, чем тексты четырех 
евангелистов. «Славу воскресения» Апостол Па-
вел провозглашает в главе 15: «Сеется в тлении, 
восстает в нетлении; сеется в уничижении, вос-
стает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; 
сеется тело душевное, восстает тело духовное» 
(1 Кор. 15, 42–44). 

 Развивает Арсеньев в «Религиозном опы-
те Апостола Павла» тему даров. Речь идет о 
Дарах Духа. Евангельское понимание «даров» 
предполагает то, что дается «даром», «неза-
служенно, только из богатств милосердия Его!» 
[4]. В Послании к Римлянам Павел говорит: 
«Получая оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3, 24). 
Не по Закону! «Павел был спасен, помилован, 
возрожден, оправдан не по своим заслугам: он 
гнал Церковь Божию (будучи Савлом. – А. Г.) 
“Но благодатию Божией есмь то, что есмь” 
(1 Кор. 15, 10)» [4]. 

 По Арсеньеву «Новый закон – закон духа 
жизни во Христе Иисусе – обладает безмерным 
радикализмом. Он означает смерть – длитель-
ную, мучительную смерть: “Я сораспялся Хри-
сту” (Гал. 2, 19) – и новую жизнь: обновление 
духа» [4]. От человека требуется активное уча-
стие в страстях Христовых. 

 Спасение возможно только «совместно», 
«не единично», в соборной жизни. И Церковь 
представляет собой «совместную действитель-
ность во Христе, новую плоскость бытия, но-
вую реальность» [4]. Арсеньев особо выделяет 
христоцентрическое учение апостола Павла о 
Церкви. «Послание к Ефесянам особенно под-
робно рисует нам этот духовный поток великой 
соборной жизни» [4]. 

 В целом мистический опыт Павла – его 
проповеди и деятельность – по Арсеньеву от-
личается от «нашего обычного опыта» и более 
реален, так как апостол «покорен», «захвачен» 
Христом, Его полнотой, благодатью Божией. 
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Аннотация. Введение. Статья посвящена анализу представлений о человеке в современных философских течениях трансгуманизма 
и постгуманизма. Некогда высшая ценность и царь природы, человек-творец и повелитель мира превратился в многоликое и бес-
полое существо, утратившее пассионарность и претензии на лидерство. Теоретический анализ. Процесс дегуманизации, глобально 
заявивший о себе в информационном обществе, сформировал новую систему ценностей, в которой человек перестал восприниматься 
с позиций антропоцентризма и гуманизма как венец творения. В системе ценностей постгуманизма постулируется незавершенность 
человеческой эволюции. В современных реалиях этот трансгуманистический посыл реализуется в виде утраты человеком гендерной 
идентификации, стремления к слиянию в своем теле с нанобиотехнологиями и превращению в киборга, созданию своего цифрового 
двойника. Заключение. Система ценностей постчеловека совершенно отлична от традиционной человеческой ценностной системы. Ей 
чужды ценности семьи, материнства и детства, продолжения рода, она базируется на ценностях техногенной цивилизации и цифровой 
культуры. Постчеловек обеспокоен лишь своим собственным существованием и качеством технологий, с помощью которых оно под-
держивается. Человек, воспетый гуманистами, постепенно уходит со сцены истории.
Ключевые слова: трансгуманизм, дегуманизация, постгуманизм, постчеловек, цифровизация, киборгизация
Для цитирования: Крайнов А. Л. От гуманизма к постгуманизму: трансформация представлений о человеке в философской мысли // 
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2023. Т. 23, вып. 1. С. 15–19. https://doi.
org/10.18500/1819-7671-2023-23-1-15-19, EDN: WEWZAM
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article
From humanism to post-humanism: Transformation of ideas of a man in philosophical thought

A. L. Kraynov

Saratov State University of Genetics, Biotechnology and Engineering named after N. I. Vavilov, 1 Theatre Sq., Saratov 410012, Russia 

Andrey L. Kraynov, krainoval@sgau.ru, https://orcid.org/0000-0002-2129-0065

Abstract. Introduction. The article is devoted to the analysis of ideas about a human in modern philosophical movements of transhumanism and 
posthumanism. Once the highest value and the king of nature, the man-creator and the ruler of the world has turned into a many-sided and sexless 
creature that has lost passionarity and claims to leadership. Theoretical analysis. The process of dehumanization, which has globally declared 
itself in the information society, has formed a new system of values in which a person has ceased to be the center of the Universe, the image 
and likeness of God, on the contrary, his evolution has not been completed yet, and what he will become is still unknown. In modern realities, 
this transhumanistic message is realized in the form of a person losing his or her gender identity, striving to merge with nano-biotechnologies 
in their bodies and turning into a cyborg, creating their own digital twin. Conclusion. The posthuman value system is completely diff erent from 
the traditional human value system. It is alien to the values of the family, motherhood and childhood, procreation. It is based on the values of 
technogenic civilization and digital culture. The posthuman is concerned only with his own existence and the quality of the technologies that 
support it. The man sung by the humanists is gradually leaving the stage of history.
Keywords: transhumanism, dehumanization, posthumanism, posthuman, digitalization, cyborgization
For citation: Kraynov A. L. From humanism to post-humanism: Transformation of ideas of a man in philosophical thought. Izvestiya of Saratov 
University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2023, vol. 23, iss. 1, pp. 15–19 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1819-7671-2023-23-1-15-19, 
EDN: WEWZAM
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

А. Л. Крайнов. От гуманизма к постгуманизму: трансформация представлений о человеке 

 © Крайнов А. Л., 2023



Научный отдел16

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2023. Т. 23, вып. 1

Введение

Актуальность исследования обусловлена 
трансформацией человека вследствие огромного 
влияния техносферы, особенно информацион-
ных и цифровых технологий. Вовлеченный в 
процессы цифровизации, сдобренные мировоз-
зренческими концепциями постмодернизма, 
трансгуманизма и постгуманизма, он рас-
творяется в них, постепенно утрачивая свою 
идентичность. На смену человеку-творцу эпохи 
Возрождения приходит человек-аватар, человек-
киборг, человек-симулякр без пола, без рода, 
без племени.

Цель исследования – проанализировать при-
чины дегуманизации и определить условия ее 
нивелирования.

Новизна работы обусловлена изучением но-
вейшей литературы по обозначенной проблеме, а 
также трансформацией человека как потребителя 
цифровой культуры.

Материалы, представленные в статье, могут 
быть использованы при подготовке курсов по 
социальной философии.

Теоретический анализ

Понятие «гуманизм» означает такую систе-
му построения человеческого общества, высшей 
ценностью которого является жизнь человека. В 
широком смысле это особый тип философского 
мировоззрения, сосредоточенный на человеке как 
самостоятельной независимой творческой силе. 
В узком смысле гуманизм – это сложившееся в 
эпоху Ренессанса движение образованных людей, 
занятых изучением гуманитарных наук Антич-
ности (studia humanitatis) c целью дальнейшего 
совершенствования человека. И в первом, и во 
втором определениях высшей ценностью вы-
ступает человек. Гуманизм как идейное социо-
культурное течение формировался постепенно. 
Следует отметить, что, по мнению Н. С. Шилов-
ской, он всегда и везде неизбежно граничит с ан-
тропоцентризмом и, несмотря на различия между 
ними, зачастую является его разновидностью [1, 
с. 11]. Рассмотрим предшествующие гуманизму 
мировоззренческие позиции в историко-фило-
софском контексте.

Начиная с Античности, человек прославля-
ется как наиболее чудесное и могущественное 
из всего, что есть на свете. Об этом, например, 
поет знаменитый хор в «Антигоне» Софокла [2, 
с. 129–173]. Еврипид в своем творчестве устремлен 
к личности, к ее проблемам и волеизъявлениям. 
Волевой независимый человек-герой, бросающий 
вызов судьбе, – вот объект восхваления древних 

греков [3]. Герои, бросающие вызов античным 
богам и всему миру, такие как Одиссей и Ахилл, 
символизируют торжество человеческого нача-
ла как целостного и самостоятельного. Начало 
античному антропоцентризму было положено 
софистами и Сократом. Знаменитое высказыва-
ние Протагора «Человек – мера всех вещей» и 
сократовская высшая задача воспитания – взра-
щивать души людей – свидетельствуют о том, 
что человек воспринимался как высшая ценность. 
Крылатая фраза Архимеда Сиракузского «Дайте 
мне точку опоры, и я переверну мир» не только 
говорит об открытии рычага известным ученым, 
но и подчеркивает творческую эксперименталь-
ную направленность деятельности человека.

В эпоху Средневековья, несмотря на господ-
ствующий теоцентризм, отношение к человеку 
было как к носителю божественной искры. 
Согласно Святому Писанию он был создан по 
образу и подобию Бога, следовательно, являлся 
вышей ценностью после Бога. Мир был создан 
для человека, как и все живые существа, его 
населяющие. Человек воспринимался венцом 
божественного творения. Антропоцентрические 
мотивы в равной степени встречаются в Средние 
века у представителей патристики и схоластики 
и связаны они, главным образом, с вопросом 
дарованной Богом свободы воли и практической 
ее реализацией индивидом [4, с. 8].

В Позднем Средневековье, или эпохе Воз-
рождения, прославление человека достигает сво-
его апогея в мировоззрении антропоцентризма 
и движении гуманизма. Идея Бога остается, но 
уходит на второй план, служа лишь объяснению 
первоначала мира и движения. Человек-творец 
и художник, а также красота и совершенство 
человеческого тела являются объектом из-
учения и поклонения философов, скульпторов, 
живописцев эпохи Ренессанса: Витрувианский 
человек Леонардо да Винчи выступает образцом 
идеального человека в плане телесных пропор-
ций; фреска Микеланджело «Сотворение Адама» 
показывает, как Творец передает божественный 
импульс Адаму, наделяя его творческой силой, в 
этой фреске воспевается красота человеческого 
тела; Донателло одним из первых создал обна-
женную скульптуру Возрождения, соединив в 
ней античную мужественность с христианской 
добродетелью. Именно в эпоху Ренессанса 
скульп тура максимально открыто передает 
гендерную принадлежность воплощенных в 
мраморе и бронзе героев. Обнаженное челове-
ческое тело, естественное и прекрасное, требует 
увековеченья в искусстве.

Философская мысль эпохи Возрождения так-
же сконцентрирована на образе человека-творца, 
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которому подвластно все: Макиавелли обучает 
искусству управлять государством, показывая, 
что все в руках человека; Монтень призывает 
ни во что не верить и во всем сомневаться, что-
бы не совершить ошибку; Николай Кузанский 
превозносит человеческую природу, считая, что 
она находится в иерархии над всеми творениями 
Бога, но чуть ниже ангелов. Таким образом, на-
чиная с Античности и заканчивая Ренессансом, 
человек воспринимался как эталон творения и 
творец, гармонично вписанный в космоцентризм 
Птолемеевско-Аристотелевской картины мира.

Предпосылки современной дегуманизации, 
особенно остро проявляющейся в информацион-
ном обществе и цифровой культуре, берут начало 
с мировоззрения механицизма, у истоков кото-
рого стояли Галилей, Гассенди, Гоббс, Декарт, 
Ньютон (XVII в.), Ламетри, Гольбах (XVIII в.), 
Бюхнер, Фохт, Молешотт (XIX в.). Математика, 
выступающая мерилом всего, выражающаяся в 
современном процессе цифровизации в виде бес-
конечных комбинаций нуля и единицы, начиная 
с XVII в. становится краеугольным камнем есте-
ствознания наряду с физическими понятиями 
движения и материи. 

Уверенность основоположников механи-
цизма в том, что алгеброй можно гармонию из-
мерить, окончательно нанесла удар по античному 
космоцентризму, понимающему мир как гармо-
ничное единство природы и человека, демиурга 
и космоса, где нет пустоты, но все заполнено 
живительным всепроникающим эфиром. Идеи 
Демокрита, книги которого сжигал Аристотель, 
о пустоте и дискретности атомарного мира вос-
торжествовали в эпоху Нового времени в виде 
механистического мировоззрения. Основной 
методологический принцип сторонников меха-
ницизма заключался в их убежденности в том, 
что поведение материи задано соответствую-
щими математическими законами [5, с. 258]. 
Достаточно их знать, чтобы управлять миром. 
Согласно Гоббсу тело делимо, подвижно и ведет 
себя математически [5, с. 257]. Именно поэтому 
государство Левиафан представлено Гоббсом 
как социальный механизм или машина власти, 
который дискретен, иерархичен, изменяем, ре-
монтируем, подчинен законам механики.

Апогеем механицизма можно считать сфор-
мировавшееся в XVIII в. благодаря идеям Ламе-
три, атеизма и либертинизма представление о 
человеке как машине. Если Декарт веком ранее 
полагал наличие у человека духовной субстан-
ции, а бездушными механизмами считал только 
животных, то согласно взглядам Ламетри человек 
ничем от животных не отличается и нет надоб-
ности допускать наличия у него особого немате-

риального тела – души. Таким образом, сделав 
человека бездушной и бездуховной машиной, 
представители механицизма XVIII в. подобно 
Декарту, давшему импульс к началу бесчело-
вечных опытов над животными, сформировали 
мировоззренческое основание для проведения 
всяческих экспериментов с человеческим телом. 
Так же как совершенствуют и модифицируют 
механизмы, можно изменять и улучшать тело 
человека. В частности, именно в этот период 
зарождается идея использования человеческого 
тела для наслаждения и трансформации садист-
скими методами, представленная в романах 
маркиза де Сада, вдохновленного философией 
Ламетри [6, с. 52].

Несмотря на то, что со второй половины 
XIX в. механистические идеи стали непопу-
лярными в связи с открытием радиоактивности 
и квантовой механики, которые поколебали 
основание Ньютоновской картины мира, они 
продолжили свое существование в вульгарном 
материализме, а также легли в основание за-
рождающегося в рамках неклассической фило-
софской мысли мировоззрения трансгуманизма. 
Н. С. Шиловская считает, что истоки трансгу-
манизма лежат в механицизме Нового времени, 
в частности в концепции человека-машины Ла-
метри [7, с. 144].

Современная постнеклассическая филосо-
фия рассматривает человека не как творца и хозя-
ина Вселенной, а как материал для экспериментов 
и различных трансформаций (трансгуманизм) 
либо переходный эволюционный вид, который 
стремится к постчеловеку (постгуманизм). В 
основе этой дегуманизации лежат ницшеанские 
идеи «смерти Бога» и создания сверхчеловека, а 
также идеи философии постмодернизма. 

Ницшеанский нигилизм подобно атеизму 
французских просветителей устраняет все 
моральные принципы касательно проведения 
экспериментов по превращению человека в 
«белокурую бестию», т. е. выступает этическим 
основанием трансгуманизма. Философия транс-
гуманизма развивает идею трансформации че-
ловеческого тела с помощью НБИК-технологий 
с целью его улучшения вплоть до обретения бес-
смертия (философский иммортализм). В качестве 
методов допускаются генная инженерия, криони-
ка, чипирование мозга, создание искусственных 
тел и органов, цифровое бессмертие.

Философия постмодернизма, устранив ло-
гоцентризм (Ж. Деррида) и структурированное 
иерархичное понимание мира, сформировала 
представление о человеке как симулякре-копии-
фикции, подготовив фундамент для философии 
постгуманизма. Ж. Делез внес в философский 
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дискурс понятие «ризома», что переводится как 
«корневище» (понимается как децентрализация) 
и противопоставляется классической корневой 
системе с единым центром и иерархично отходя-
щими от него периферийными корнями. Вместе с 
Ж. Бодрийяром он развил платоновское представ-
ление о симулякрах в мощную мировоззренче-
скую систему, понимающую мир как симуляцию. 
Постмодернистская децентрализация восприятия 
сущего оформилась в так называемую «смерть 
автора» – представление, согласно которому 
первоначальный смысл-центр не нужен, а важ-
но лишь бесконечное число интерпретаций. 
В цифровом обществе это актуально при соз-
дании цифровых двойников людей (аватаров), 
клонов и киборгов, роботов с искусственным 
интеллектом, т. е. постлюдей.

Постчеловек не нуждается ни в Боге, ни в 
семье, ни в продолжении рода, ни в гендерной 
принадлежности. На данный момент нет еди-
ной точки зрения о том, каким он будет. Со-
циальная сеть Facebook (запрещена в России) 
предложила для американцев при регистрации 
выбрать гендерную принадлежность из 58 по-
лов [8]. Большинство исследователей философии 
постгуманизма склонны видеть в постчеловеке 
киборга (представители американского кибер-
феминизма: Донна Харауэй, Рози Брайдотти), 
существующего одновременно в обыкновенном 
мире и цифровой Метавселенной посредством до-
полненной реальности, мозг которого подключен 
к искусственному нейро-сетевому интеллекту с 
помощью нейронета [9, с. 95] – четвертого по-
коления сети Интернет (это поколение должно 
появиться в 2030–2040-х гг.). Речь идет о созда-
нии гибридного киберфизического интеллекта 
человек – компьютер, управляемого с помощью 
нейронета [10, с. 26]. 

Заключение 

Таким образом, постчеловек теряет самость, 
индивидуальность, обезличивается, сливаясь 
с искусственным интеллектом нейронета в 
единое целое. Сознания всех людей цифровой 
постэпохи будут подконтрольны и управляемы 
Метасознанием компьютерной сети. Постчеловек 
не сможет заявить о своей индивидуальности и 
уникальности, так как он будет являться продук-
том крупных корпораций, снабдивших его тело 
специальными устройствами для подключения к 
нейронету. Механицизм Декарта–Ламетри про-
явит себя в этом дивном цифровом мире в новом 
качестве, сведя всю когнитивную деятельность 
человека к механическому выполнению заложен-
ных в его сознание программ.

Сегодня сложно делать прогноз о том, по-
явится ли нейронет и управляемый интеллект 
человек – компьютер или нет, но современные 
социальные тенденции, такие как создание 
тотального цифрового контроля за человеком 
(биометрия, камеры распознавания лиц, про-
слушивание и подглядывание смартфонами 
своих владельцев), утрата гендерной идентич-
ности (главным образом, на Западе и в США), 
повышенная инфантильность подростков, рас-
пространение цифрового рабства, свидетель-
ствуют об утрате человеком пассионарности 
Античности и Ренессанса. Человек больше 
не творец, а винтик социальной и цифровой 
Мегамашины, полностью зависимый от транс-
национальных сетевых корпораций и цифровых 
гаджетов. На смену гармоничному космосу 
Аристотеля пришел эйнштейновский вакуум, 
который человечество до сих пор не знает, как 
и чем заполнить, изменяя при этом себя до по-
тери самости.
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается проблематика «здорового образа жизни» как многомерного явления, требую-
щего комплексности в исследовании; обосновывается необходимость преодоления ограниченности частно-научной методологии. 
Философское осмысление проблемы здоровья и феномена здорового образа жизни проведено в современном контексте развития 
знания. Теоретический анализ. Для обоснования целостности исследуемой проблемы привлекается интеллектуальный потенциал 
философской традиции, осуществляется критический анализ одномерности естественнонаучных представлений о телесности че-
ловека. Проанализированы многофункциональность здорового образа жизни и его интегрированность в культурно-ментальную 
основу современной цивилизации. Выявлен потенциал теорий идеализма, реализма, прагматизма и экзистенциализма в исследо-
вании проблемы образования и развития человека. Раскрыта валеологическая составляющая жизни и здоровья населения страны. 
Предложено авторское видение феномена здорового образа жизни как одного из измерений социального бытия. Определена роль 
образования в формировании здорового образа жизни подрастающего поколения. Показаны последствия применения телеcно 
ориентированных практик как нового направления культуры. Заключение. Формулируется вывод, согласно которому здоровый 
образ жизни представляет собой безопасное состояние человеческого бытия. Обоснована необходимость создания философии здо-
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Ключевые слова: здоровый образ жизни, человек, ценности, жизнь, тело, телесность, этика
Для цитирования: Лузина И. И. Здоровый образ жизни: философское измерение // Известия Саратовского университета. Новая 
серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2023. Т. 23, вып. 1. С. 20–24. https://doi.org/10.18500/1819-7671-2023-23-1-
20-24, EDN: VYFXLV
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article
Healthy lifestyle: Philosophical dimension

I. I. Luzina

Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia
Irina I. Luzina, doctor.luzina@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-4670-3150
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ing of the problem of health and the phenomenon of a healthy lifestyle is carried out in the modern context of the development of knowledge. 
Theoretical analysis. To substantiate the integrity, the intellectual potential of the philosophical tradition is involved, a critical analysis of the 
one-dimensionality of natural-scientifi c ideas about the corporeality of a person is carried out. The multifunctionality of a healthy lifestyle and 
its integration into the cultural and mental basis of modern civilization are analyzed. The potential of the ideas of idealism, realism, pragmatism 
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Введение

Актуальность философского познания 
здорового образа жизни обусловлена его значе-
нием для сохранения и развития человечества 
и в целом жизни на Земле. Теоретическое и 
методологическое осмысление здорового об-
раза жизни значительно расширит возможности 
для конструктивных решений разнообразных 
проблем человеческого бытия в пространствен-
но-временном континууме жизни. «Здоровый 
образ жизни» – комплексная категория, которая 
синтезирует фундаментальные биопсихосоци-
альные аспекты бытия человека в мире. Поэтому 
частно-научный подход исследования данного 
феномена в рамках конкретной науки является 
недостаточно полным.

Теоретический анализ

В естественнонаучном рассмотрении здоро-
вый образ жизни определяется как образ жизни 
человека, который направлен на предупреждение 
возникновения различных заболеваний и их раз-
вития, а также на профилактику поведенческих 
факторов риска. Человек в естественнонаучном 
подходе изучается с позиции биологического 
объекта природы, обладающего наследственны-
ми свойствами и приобретенными признаками, 
обменом веществ и способностью воспроизво-
дить себе подобных при размножении. Такого 
рода естественнонаучное представление о че-
ловеке пренебрегает тем, что делает телесность 
человека собственно человеческой и не проводит 
различия между телесностью человека и теле-
сностью другого живого организма биосферы 
шире анатомического ракурса.  

Однако проблема здорового образа жизни 
связана с целостностью человека, она прямо 
адресуется к философии, потому что вопрос 
человеческой целостности – философский. Из-
вестно, что в Древней Греции и Китае, а также 
Древней Индии на философских представлениях 
о здоровом образе жизни были построены многие 
медицинские практики, где телесность человека 
не столько рассматривалась с позиции анатомии 
и физиологии физического тела, сколько из-
учалась в аспекте человека в целом в структуре 
его бытия-в-мире, которое предстает телесно. 
Посредством органов чувств и различных комму-
никаций телесность многосторонне и целостно 
взаимодействует с феноменами окружающего 
мира, частью которой является сам человек.

Сегодня философское рассмотрение здо-
рового образа жизни в ракурсе телесности 
опирается на научные труды, связанные с из-

учением «тела», «телесности» (Ф. Гваттари и 
Ж. Делёз [1], М. Фуко [2] и др.), и работы ряда 
представителей современной российской науки 
(И. М. Быховская [3], В. А. Подорога [4] и др.). 
Представляют интерес труды по экзистенци-
альной терапии в учении о так называемом 
экзистенциале телесности, концепцию которого 
развили ученик Хайдеггера М. Босс [5], а также 
Дюркгейм и Лэнг. Телесность человека предстает 
как телесная сфера реализации человеческого 
существования, которая распространяется в гра-
ницах его индивидуальной жизнедеятельности.

Тело – это способ, в котором человек явля-
ется видимым и осязаемым, в нем проецируется 
его отношение к окружающему миру. И здесь 
важное значение приобретает соответствие своей 
сути способу (образу) своего существования – 
здорового образа жизни, обеспечивающего био-
психосоциальное благополучие, или нездорового 
образа жизни, ведущего к патологиям, болезням 
и в конечном счете к смерти. Поэтому вопрос о 
природе здорового образа жизни не носит чисто 
теоретический характер, он прежде всего явля-
ется жизненно-практическим.

Здоровый образ жизни многофункционален. 
Мотивационно-побудительная и регулятивная 
функции формируют человека как активного 
созидателя индивидуальной жизни, внося цен-
ностный смысл в сохранение и приумножение 
здоровья. Формирующая и смыслообразующая 
функции «определяют главные и относительно 
постоянные отношения человека к основным 
сферам жизни – к миру, к другим людям, к само-
му себе» [6, с. 46]. Адаптационная функция обе-
спечивает самоопределение личности в ситуации 
жизнесберегающего выбора и адаптирует ее к 
изменениям в окружающем мире. А в результате 
реализации функции целеполагания создается 
план витального жизненного пути: «Я есть 
жизнь, желающая жить среди жизни, которая 
хочет жить» (А. Швейцер).

Здоровый образ жизни как жизненная по-
зиция, поведение или деятельность человека, 
направленные на укрепление своего здоровья, 
составляют культурно-ментальную основу 
современной цивилизации (это цивилизация, 
в которой глобальную роль играет наука, сти-
мулирующая развитие новых биомедицинских 
технологий, воздействующих на тело человека). 
Жизнедеятельность людей разворачивается в 
созданном ими мире культуры, и нельзя не учи-
тывать кризисных тенденций развития культуры 
нашего времени. Есть все основания охарактери-
зовать современную культуру как находящуюся 
в кризисе. В условиях общества риска здоровый 
образ жизни является «валеологической состав-
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ляющей жизни и здоровья населения страны, 
представленной совокупностью типичных видов 
человеческой жизнедеятельности в единстве с 
определяющими ее условиями общественной 
жизни и другими сферами жизненного про-
странств» [7, с. 49].

В последние десятилетия отмечается стре-
мительное развитие телесно ориентированных 
практик. Это новые направления физической 
культуры, внешнее изменение тела посредством 
пластических операций, смены пола, достижение 
бессмертия и т. д. Данная тенденция приобрета-
ет массовый характер и становится проблемой 
осознания тела и формирования, определенного 
его понимания. «Тело-без-органов – это не тело-
объект, если оно и существует, то по другую 
сторону от общепринятого представления о 
телесной реальности, вне собственного образа 
и телесной схемы (пространственно-временных 
и топологических координат), вне анатомии и 
психосоматического единства» [8, с. 23].

В современном мире используется множе-
ство различных практик, которые изменяют 
телесность человека. Посредством этих практик 
человек властвует над своим телом, изменяя его 
вплоть до смены пола. Внося красители при та-
туировках, содержащие токсические вещества, 
человек наносит вред своему телу. Применение 
унизительных рисунков – татуировок становит-
ся источником уничижительных сравнений и 
демонстрации ненависти к собственному телу. 
Это яркое проявление обесценивания творения 
природы – собственного тела. Поэтому важен 
анализ того, как человек становится залож-
ником применения телесных практик и какие 
возникают осложнения их применения для его 
организма. Особого внимания заслуживает роль 
социальных институтов, пропагандирующих 
ценности здоровья и здорового образа жизни 
подрастающего поколения.  

Конституирование действительности здоро-
вого образа жизни будет более успешным, если 
оно будет основываться на обучении молодежи. 
Образовательные программы должны содержать 
темы здоровья и здорового образа жизни, мате-
риал которых предполагает междисциплинарное 
освещение валеологических основ жизни.

Педагогические методы должны быть на-
правлены на становление «духовно-экологи-
ческого дискурса» (в соответствии с которым 
«человек здоров, если он правильно живет»), 
на поиск средств нейтрализации негативных 
последствий медицинских технологий и пере-
ориентацию молодого человека на правильную 
жизнь, доказав ему, что с ней связаны и его здо-
ровье, и его жизнь.

Современные системы образования сочета-
ют в себе, как правило, множество различных 
философских идей и направлений, которые 
входят в концепцию развития образования. В 
направлении «формирование здорового образа 
жизни» традиционно  используются положения 
различных философских теорий.

Содержательный анализ идеализма, реализ-
ма, прагматизма и экзистенциализма с точки 
зрения их отношения к таким краеугольным 
мировоззренческим понятиям, как истина, цен-
ность, свобода, любовь, счастье, культура, про-
гресс, раскрывают их воспитательную роль в 
построении моделей здорового образа жизни. В 
этой связи одним из важнейших является вопрос 
о природе человеческого существа. Идеализм 
рассматривает человека как творение высшей 
силы, подчиненное ей. Человек выступает как 
венец творения, он духовен по своей природе и 
является частью великого плана высшей силы, 
объектом ее воли, будучи сам в то же время 
пассивным. Идеалисты считают человеческую 
натуру статичной, доброй или злой по природе. 
Большинство западных религиозных идеалистов 
полагают, что человек плох или греховен всю 
жизнь вплоть до спасения или очищения высшей 
силой. Дети – это уменьшенная копия взрослых, 
поэтому они должны нести ответственность за 
свое поведение. Их следует заставлять поступать 
правильно. Человеческая натура может быть 
улучшена, но она никогда не может стать вполне 
совершенной, поскольку абсолютное совершен-
ство присуще лишь высшей силе.

Для реалистов человек как биологический 
организм является частью природы и подчи-
няется биологическим законам Заняв в эволю-
ционной иерархии главенствующее положение, 
человек остается разумным животным. Разум 
представляется в виде некоей пустой или нераз-
витой сущности, которая должна быть наполнена 
и приведена в действие посредством опыта. 
Дети – это маленькие животные, которые могут 
быть приручены. Их натура изначально добра, 
но отсутствуют опыт и воспитание. Общество 
способно развить природные добродетели.

Праведный образ жизни для реалиста 
заключается в достижении гармонии с при-
родой и ее законами, он в основном ментален 
и требует максимально возможного развития 
интеллекта, знания – это могущество. Свобода 
для реалиста – это осуществление свободного 
выбора в рамках ограничений, накладываемых 
природой и естественными законами. Мораль 
также выводится из природы и естественного 
закона. Человеческое общество как часть при-
роды должно изучаться и классифицироваться. 
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Моральные нормы, основанные на изученных 
образцах, считаются оправданными. Привыч-
ки, нравы, этические принципы выводятся из 
общественных норм, а также из естественных 
закономерностей, обеспечивающих гармонию 
между обществом и природой.

Прагматики в отличие от идеалистов и ре-
алистов являются релятивистами. Истина для 
них есть функция взаимосвязи человеческого 
интеллекта и окружающей среды. Человек есть 
организм, в котором динамично взаимодейству-
ют биопсихосоциальные составляющие. Чело-
век – приспосабливающий организм, активно 
преобразующий внешнюю среду к условиям 
своего существования. Посредством обучения 
он воспринимает добро и зло. Одобряемый обще-
ством практический образ жизни – это образ, 
приносящий пользу обществу и развивающий 
индивидуальность человека.

Наконец, для экзистенциалистов истинная 
ценность образа жизни определяется личностно 
и основывается на выборе и соответствующих 
ему действии. Ценно то, что приближает челове-
ка к его индивидуальному «подлинному» бытию 
и способствует его неповторимости и свободе. 
Выбор и действие как основа образа жизни опре-
деляют динамичное развитие человека.

Возникает вопрос: как же изложенные выше 
философские концепции работают в области 
специфических проблем образования, таких 
как учебная программа здорового образа жизни, 
методика обучения здоровому образу жизни, 
дисциплина и пр.?

Обращение к истории философии показывает, 
что каждая философская система имела собствен-
ный метод и собственный взгляд на проблемы 
образования и развития человека. Задачи форми-
рования здорового образа жизни подрастающего 
поколения взаимосвязаны с сущностью культу-
ры, в которой «разворачивается» биологическая 
сущность человека. Согласно эмпиристским или 
культуралистским доктринам, отбрасывавшим 
представление о человеческой природе, ребенок 
воспитывается для общества, усваивая присущие 
ему ценности. Их противники, напротив, счита-
ли, что ребенок воспитывается ради самого себя, 
ради расцвета своих природных задатков. Первая 
точка зрения сильна своим реализмом. Можно 
сказать, что адаптация ребенка и его интеграция 
в общество нужны для его же собственной поль-
зы. Сторонники «собственной природы» могут, 
однако, возразить, что отказ от признания каких 
бы то ни было «трансцендируюших» ценностей   
вредит самому обществу, так как замораживает, 
ослепляет его, уничтожая все, что обеспечивает 
его открытость.

Выход видится в осознании того, что между 
индивидом и обществом (т.е. конкретным 
обществом, в котором он живет) существует 
третий термин – человечество. Задача вос-
питания здорового образа жизни  состоит не в 
том, чтобы ребенок остался самим собой, т. е. 
человеком как биологическим видом, не в том, 
чтобы он стал «гражданином» и «тружеником» 
как социальным существом, а в том, чтобы на 
основе толерантности каждый ребенок мог 
быть частью общности, именуемой человече-
ством, самореализоваться посредством сози-
дательной жизнедеятельности, сберечь жизнь, 
в результате – здоровье сохранного поведения.

Заключение

Здоровый образ жизни представляет собой 
безопасное состояние человеческого бытия, в 
котором многообразные факторы по-разному 
оказывают воздействие на человека в связи 
с его системой ценностей. Являясь одним из 
центральных личностных качеств человека, 
сформированная ценность жизни определяет его 
потребность в здоровом образе жизни, откры-
вающем ему новый мир, воспринимаемый как 
подлинный. Человек, благодаря биологической 
сущности, универсален, что обеспечивает его 
природное существование как вида Homo sapiens 
в биосфере Земли. Социальная сущность чело-
века формирует специфическое, обусловленное 
индивидуальным жизненным опытом, систему 
жизненных ценностей, среди которых здоровый 
образ жизни, обеспечивающий безопасность в 
рамках системы «природа – человек – общество».

Анализ обозначенной проблематики приво-
дит к мысли о необходимости создания филосо-
фии здорового образа жизни, которая расширит 
изучение онтологических и аксиологических 
аспектов жизни человека в открытой целост-
ной системе «природа – человек – общество», 
станет основой сохранения жизни человечества 
и предопределит бесконечность человеческого 
бытия.
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Аннотация. Введение. Сложность, быстрота изменений и значительная неопределенность дальнейшего общественного развития уси-
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Введение

Общественная жизнь становится все более 
сложным системным образованием. Существен-
ный вклад в это состояние вносит высокий темп 
научно-технического развития, который, при-
водя к очевидным прогрессивным улучшениям 
жизни, обостряет имеющиеся и порождает новые 
проблемы. Последнее необходимо учитывать в 
плане приближения к точке технологической 
сингулярности, где график экспоненциального 
развития науки и техники будет стремиться к 
становлению вертикальной линии. Это ведет к 
неопределенности будущего. В таких условиях 
ожидается, что философия должна оказывать 
непосредственное положительное влияние на 
происходящее в мире здесь и сейчас. Подоб-
ная задача может быть идентифицирована как 
необходимость формирования практической 
(прикладной) философии [1, 2]. Качественное, 
полноценное, перспективное выполнение ука-
занного требования берет за основу общие раз-
работки темы связи философии, науки с жизнью, 
практикой.

Связь с практикой – фундаментальная, 
обосновывающая социальную осмысленность 
философии проблема. Практика должна пони-
маться предельно конкретно. В качестве примера 
можно взять известную марксистскую трактовку 
практики или прямое указание К. Вайцзеккера 
на необходимость философии для непосред-
ственной деятельности физика [3, с. 116]. Отсюда 
вытекает простое указание на то, что философия, 
например, «выполняет функции всеобщего (уни-
версального) метода», автоматически не делает 
современную философию «прикладной филосо-
фией» [4, с. 4–5], поскольку философская мето-
дология вполне может быть неизвестна, не очень 
понимаема или даже игнорироваться в реальной 
деятельности определенных субъектов. Общую 
проблемность в этой области отражает факт по-
стоянного воспроизводства представлений о том, 
что «философия – внеутилитарная область заня-
тий, некая интеллектуальная праздная игра, ни-
как не связанная с практической деятельностью 
человека» [5, с. 13]. Всегда нужно подчеркивать, 
что, например, философская самокритика, скеп-
тицизм не ослабляют и отдаляют философию 
от жизни, а усиливают и приближают к ней [6].

На сегодняшний день нет уверенности в том, 
что все сделано в плане общего понимания спе-
цифики взаимосвязи теоретической философии 
и жизни. Соответственно, актуализируется не-
обходимость последовательного исследования, 
началом которого является нацеленность на 
принципиальное решение общих теоретических 

проблем взаимосвязи философской теории и 
практики, а в завершающей части требуется 
выйти на современную форму взаимосвязи 
философской теории и практики или дать общее 
определение практической философии. Базовым 
методом изучения данной проблематики служит 
метод диалектического единства исторического 
и логического, который в логической составля-
ющей задействует методологию «идеальных 
типов» М. Вебера.

Теоретический анализ

Проблематика связи философии с жизнью 
вплетена в сам процесс становления древ-
невосточной и древнегреческой философии. 
Конкретная жизнь человека определяет смысл 
философии Будды. На это указывает отказ 
Будды обсуждать многие метафизические «ум-
ствования», которые не помогают решению 
главной философской задачи – избавлению 
человека от конкретных страданий [7, с. 121]. 
Здесь же необходимо указать на предельно 
серьезное внимание древневосточной фило-
софии к духовно-телесным практикам (йога), 
которые должны были помочь людям жить по 
философской истине. Постановку и осмысление 
вопроса о связи философии с жизнью находим 
в следующих биографических свидетельствах о 
первом древнегреческом философе Фалесе. От 
лица культуры служанка спрашивает упавшего 
Фалеса о практической осмысленности фило-
софии: «думаешь познать небеса», «не видя под 
ногами»? Сущностный ответ и по философской 
истине, и по связи философии с жизнь дается в 
следующем конкретном ответе Фалеса, который, 
«предвидя будущий урожай маслин», «нанял в 
аренду маслодавильни и собрал огромные день-
ги» [8, с. 71, 73].

Историческое развитие философии по-
казывает: обеспечение взаимосвязи теории и 
практики остается главной целью философии, но 
формируются два принципиально разных под-
хода к структуре, организации этой взаимосвязи. 
В одном случае первичной является практика, 
реальная окружающая жизнь, в другом – фило-
софская теория. Учитывая стратегическое род-
ство, но тактическую разницу, эти философские 
подходы могут быть обозначены как практико-
теоретический и теоретико-практический. 

Точкой отсчета для практико-теоретической 
позиции является всеобщее, которое с очевидно-
стью представлено в окружающем нас мире (на-
глядная всеобщность: человеческие страдания 
для Будды, эксплуатация труда капиталом для 
К. Маркса). Сама суть позиции ведет к политике, 



Философия 27

заставляет стремиться к реальной власти: только 
так философская истина – самая точная и глубо-
кая истина человечества – может максимально 
положительно влиять на общественную жизнь. В 
древнегреческой философии подобного пытался 
достичь уже Пифагор. Классическим примером 
является Платон, который не раз рисковал своей 
свободой, чтобы воплотить в жизнь проект иде-
ального государства.

Точкой отсчета для теоретико-практической 
позиции служит общее понимание того, что 
философское приближение к практике возможно 
только через определенное отдаление от нее. Из-
лишняя близость к практике (как совокупности 
уникальной человеческой деятельности всех 
членов общества) затрудняет формирование все-
общих представлений; в случае с политической 
практикой – это может быть дополнено негатив-
ным властным влиянием на философию (можно 
отметить, что философия не в силах ответить на 
все индивидуальные запросы практики). Только 
самоценная философская работа (в частности, 
учитывающая все значимые исторические до-
стижения философской мысли) обеспечивает 
получение собственно философской истины, 
которая именно в этом статусе должна служить 
руководством для практической деятельности 
ответственных членов общества. Органично 
для этой позиции акцентированное внимание к 
логико-методологической значимости филосо-
фии, которая обеспечивает исходное приобще-
ние к философской истине и соответствующей 
достойной практической деятельности: «Коро-
ли … народы не должны допустить, чтобы … 
умолк класс философов … это необходимо … 
для внесения ясности в их деятельность» [9, 
с. 289]. Общий анализ философии Аристотеля 
позволяет считать его одним из первых класси-
ческих представителей теоретико-практической 
позиции. Отсюда известное противостояние 
Платона и Аристотеля дополняется еще одним 
важным пунктом.

В общеисторическом подходе выделяют 
специфику эволюционного и революционного 
состояний, древнего и современного обществ. 
Соответственно, ставится общая задача оценки 
специфики связи философской теории и прак-
тики применительно к этим случаям. Ниже-
следующее свидетельствует о том, что в общем 
итоге формируется антиномия в духе И. Канта: 
практико-теоретические и теоретико-практиче-
ские позиции равно доказательны. 

В революционные времена более привлека-
тельной выглядит практико-теоретическая по-
зиция, где философия становится «живой душой 
культуры», проникая «в салоны, в дом священни-

ка, в редакции газет, в королевские приёмные, в 
сердца современников». Здесь же находится до-
статочно поводов критически оценить теорети-
ко-практическую позицию: «Философия, взятая 
в ее систематическом развитии, не популярна; ее 
таинственное самоуглубление является в глазах 
непосвященных … чудаческим … непрактичным 
занятием … никто их не понимает» [10, с. 105]. 
В эволюционные времена большей поддержкой 
пользуется теоретико-практическая позиция. В 
плане критики оппонентов постепенно накапли-
ваются аргументы за то, что близость к политике 
вообще, а особенно «когда власть благоволит 
к философам, “приближает их ко двору” … 
для философии …всегда чревато опасностью». 
«Происходит, как … мы знаем по истории жизни 
Платона, Аристотеля или Хайдеггера, “обора-
чивание”, когда не тиран выступает в качестве 
средства достижения целей для философа, а, 
напротив, философ помогает реализации целей 
тирана» [5, с. 16].

Формирование современного общества, 
техногенной цивилизации специфически под-
держивает обе позиции. Современное общество 
можно идентифицировать как форму реализации 
проекта Ф. Бэкона, согласно которому наилучшее 
общественное устройство возможно только с 
опорой на приносящую пользу науку. Отсю-
да в его утопии «Новая Атлантида» реальная 
власть принадлежит ученым и инженерам (на-
стоящим философам); вообще, философы несут 
ответственность за созданное на основе их идей 
специфическое общество. Все это способствует 
усилению позиции практико-теоретической 
философии. Однако в личностном плане раз-
вития современного общества подчеркивается 
человеческая уникальность, свобода, реализу-
емая в окружающем сложном мире. Последнее 
противостоит любому навязыванию чего-либо. 
Поэтому философия должна разрабатываться в 
форме принципиальной отдаленности от непо-
средственных практических рекомендаций, в 
форме «воздержания от оценок» [11, с. 714]. Все 
это способствует усилению позиции теоретико-
практической философии.

Заключение

Равноценность теоретико-практического 
и практико-теоретического подходов обе-
спечивает надежную основу для объяснения 
конкретной истинности одного из них. Выбор 
современной актуальности практико-теорети-
ческого подхода прямо связан со сложностью, 
быстротой изменений и значительной неопре-
деленностью дальнейшего общественного раз-
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вития. Тем самым обозначаются объективная 
значимость и перспективность современных 
разработок в области практической филосо-
фии: гуманитарная экспертиза; возникшее в 
1970-х гг. движение прикладной философии 
(applied philosophy) и так или иначе связанные 
с ним концепции: публичной философии (public 
philosophy), экспериментальной философии 
(experimental philosophy), «публичного интел-
лектуала» (С. Фуллер), «полевой философии» 
(fi eld philosophy); отечественный «научный ак-
тивизм», включающий, в частности, сообщество 
«Диссернет» [12, с. 26]. Подчеркнем значимость 
интенсивного научно-технического развития, 
ставящего в реальную повестку дня пост-вне-
человеческие реалии. Ключевым здесь является 
вывод последней большой работы В. А. Кутыре-
ва: «Развивать философскую мысль не “вообще”, 
а отвечая на самый фундаментальный вопрос 
современности: “Почему мы создаем будущее, 
которому не нужны” в связи с конкретными, 
острыми и злободневными проблемами, пред-
лагая их решение»: «науку и технологии – под 
контроль общества» [13, с. 4]. 

Становление и развитие современной прак-
тической философии видятся в единстве двух на-
правлений. В теоретическом направлении требу-
ется, с одной стороны, обобщать и пропаганди-
ровать все родственные исторические примеры 
и достижения (живые диалоги Сократа, теория 
малых дел, социальная инженерия К. Поппера и 
др.); с другой стороны, всемерно учитывать силу 
критических аргументов, особенно опасность по-
литической деформации философской истины. В 
собственно практическом направлении следует 
разрешать значимые общественные проблемы, 
примером чего может служить работа А. Бриггла 
над прояснением ситуации и последующим за-
претом применения технологии гидроразрывов 
пласта (взрывание горных пород песком, водой 
и химикатами с целью извлечения нефти и газа) 
в американском городе Дентон [14]. 

Сегодня все чаще обращают внимание на 
растущее значение и необходимость критики 
постправды (ложная, непроверенная инфор-
мация). Феномен постправды становится все 
более нетерпимым, учитывая высокий темп 
и акцентированность современной жизни на 
настоящем (нет времени и общего интереса к 
тщательному разбору прошлой постправды, 
фейков) и «ограниченной емкости социальных 
арен» [15]. Критика постправды – важнейшая 
задача практической философии. Потребуется 
постоянное и полноценное присутствие практи-
ческой философии в Интернете, например, через 
создание Telegram-каналов. В плане обогащения 

преподавания практической философии укажем, 
что приобщение к подобной интернет-деятель-
ности – суть перспективное направление полу-
чения важнейших актуальных компетенций 
современным студенчеством. 
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Аннотация. Введение. В статье обсуждается характер очередного вызова, с которым столкнулось российское общество в связи с раз-
витием геномных технологий. Появление технологии редактирования генома эмбриона человека вызвало к жизни предложения о ее 
правовой регламентации, но недостаточное внимание все еще уделяется вопросу о статусе эмбриона. Теоретический анализ. Показа-
но, что недавнее появление технологии редактирования генома человеческого эмбриона делает актуальным вопрос о статусе эмбри-
она in vitro. Сложность его решения обусловлена наследием советской эпохи, узаконившей право женщины на аборт и возможность 
беспрепятственного медицинского вмешательства в жизнь ребенка задолго до его рождения. Представляется, что со временем реше-
ние данного вопроса может быть найдено. Основанием для этого можно считать сближение позиций ученых и представителей право-
славной церкви по вопросу о начале человеческой жизни, а также предложения со стороны юристов по реформированию системы 
законодательства в тех частях, которые касаются защиты прав ребенка до его рождения и определения статуса эмбриона как особого 
правового явления. Заключение. Решение вопроса о статусе эмбриона in vitro может быть достигнуто посредством сближения позиций 
всех групп экспертного сообщества.
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Abstract. Introduction. The article discusses the nature of the next challenge faced by Russian society in connection with the development of 
genomic technologies. It is noted that the emergence of human embryo genome editing technology has brought to life proposals for its legal 
regulation, but insuffi  cient attention is still paid to the issue of the status of the embryo. Theoretical analysis. The recent emergence of the 
technology of human embryo genome editing makes the issue of the status of the embryo in vitro relevant. The complexity of its solution stems 
from the legacy of the Soviet era, which legalized a woman’s right to abortion and the possibility of unimpeded medical intervention in the life 
of a child long before its birth. It appears that over time a solution to this issue could be found. The basis for this could be the convergence of the 
positions of scientists and representatives of the Orthodox Church on the issue of the beginning of human life, as well as proposals from lawyers 
to reform the system of legislation in those parts that relate to the protection of the rights of a child before its birth and the defi nition of the 
status of the embryo as a special legal phenomenon. Conclusions. A solution to the issue of in vitro embryo status can be achieved by bringing 
together all groups of the expert community.
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Введение

Прогресс в сфере биомедицины сопрово-
ждается все новыми вызовами для российского 
общества. Появление технологий, позволяющих 
редактировать геном эмбриона человека, вызвало 
широкую дискуссию, в ходе которой все ее участ-
ники признали актуальность скорейшей разра-
ботки правовых оснований для их надлежащего 
регулирования. При этом без должного внимания 
все еще остается вопрос о статусе эмбрионов, 
используемых для геномного редактирования. 
Его решение представляется весьма непростым, 
поскольку предполагает согласование позиций 
различных групп российского экспертного со-
общества – ученых, теологов, медиков и юристов. 
Предлагается краткая характеристика этих пози-
ций и объясняются причины, затрудняющие про-
стое решение вопроса о статусе эмбриона in vitro.

Теоретический анализ

Прогресс биомедицины обещает дать 
об ществу новые возможности, но при этом 
ставит перед ним все новые вопросы. Появле-
ние технологий, позволяющих редактировать 
геном живых организмов, с неизбежностью 
открыло перед учеными возможности прове-
дения редактирования генома человека, в том 
числе генома человеческого эмбриона. К концу 
2010-х гг. на смену первым грубым и дорого-
стоящим технологиям редактирования пришла 
простая и дешевая технология CRISPR/Cas9. 
Сразу несколько групп ученых в США, Китае 
и России заявили о своей готовности восполь-
зоваться ею и провести редактирование генома 
человеческого эмбриона. В 2017 г. Ш. Миталипов 
из Орегонского университета сообщил, что его 
группе удалось провести такое редактирование. 
В 2018 г. Хе Цзянькуй из Китая осуществил еще 
один эксперимент, по итогам которого родились 
девочки-близняшки с измененным геномом. 
В 2019 г. российский ученый Д. В. Ребриков 
также заявил о своей готовности провести редак-
тирование, но затем отказался. Все это вызвало 
бурный резонанс в международном научном 
сообществе и получило широкое освещение в 
СМИ. Основное беспокойство общественности 
вызвал тот факт, что технологии редактирования 
генома могут быть использованы не только для 
лечения наследственных заболеваний, но и для 
улучшения человека.

Российская общественность также отреаги-
ровала на первые случаи геномного редактиро-
вания. При этом реакция всех групп экспертов 
была одинаковой. Ученые и представители 
православной церкви заявили о необходимости 
скорейшей разработки правовых оснований для 
надлежащего регулирования технологий редак-
тирования. Так, например, учеными была выска-
зана мысль о том, что дальнейший прогресс этих 
технологий сдерживают не только технические, 
но и этические проблемы, поэтому задача экс-
пертного сообщества и государства – обеспечить 
плавную интеграцию методов геномного редак-
тирования в жизнь, не допустив социальных по-
трясений [1]. Кроме того, предлагалось оказать 
содействие развитию технологий редактирова-
ния для сельского хозяйства и промышленности 
и одновременно разработать нормативную базу, 
ограничивающую распространение этих техно-
логий на человека [2]. Эксперты-теологи в спе-
циальном заявлении «О редактировании генома 
человека» (2019) отметили важность правового 
регулирования экспериментов с использованием 
геномных технологий и при этом не исключили 
введения моратория на редактирование генома 
эмбриона человека [3]. Научная и церковная об-
щественность сошлись во мнении, что прогресс 
новых технологий с целью лечения заболеваний 
полезен, но их использование для улучшения 
человека, способное привести к возникновению 
новых форм неравенства между людьми и транс-
формации человеческой природы, недопустимо.

Консолидированный призыв экспертов обе-
спечить правовую регламентацию применения 
технологий редакти рования генома оказался 
закономерной реакцией, поскольку последние 
30 лет всем стало ясно, что без принятия таких 
мер обойтись невозможно. За эти годы биомеди-
цинские технологии стали не только изменять 
деятельность медицинских учреждений, но и 
влиять на характер общественных отношений, 
психологию, культуру. Правовая регламентация 
применения этих технологий нужна для их адап-
тации к привычному порядку вещей.

Проведенный анализ ситуации, связанной с 
появлением технологий редактирования генома 
и предложений экспертов об их правовой регу-
ляции, позволяет утверждать, что в рамках раз-
вернувшейся дискуссии один важный вопрос все 
еще остается без внимания. Это вопрос об объ-
екте применения технологий редактирования – о 
человеческом эмбрионе in vitro и его статусе. Он 
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является сложным, но ни научное сообщество, ни 
церковная общественность не могут решить его 
самостоятельно, поскольку для этого требуется 
участие медиков и юристов. Лишь после согла-
сования всех позиций и устранения тактических 
разногласий данный вопрос может найти во-
площение в правовой норме. В настоящее время 
в российском правовом поле он остается непро-
ясненным. Медицинские учреждения, в которых 
осуществляются манипуляции с такими эмбрио-
нами, в своей работе руководствуются отрасле-
выми нормативными документами, в которых во-
прос о статусе эмбрионов in vitro не обсуждается, 
но даны указания, касающиеся использования 
эмбрионов. В частности, речь идет об их исполь-
зовании в практике лечения с использованием 
вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ). Особенно важны указания, касающиеся 
того, как поступать с эмбрионами, оставшимися 
неиспользованными после переноса в мате-
ринское тело. Приказом Минздрава России от 
31 июля 2020 г. № 803н «О порядке использова-
ния вспомогательных репродуктивных техно-
логий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению» устанавливается, что неисполь-
зованные эмбрионы могут быть использованы 
для донорства, криоконсервации и утилизации. 
Между тем положение о криоконсервации и 
утилизации неиспользованных эмбрионов яв-
ляется этически спорным, поскольку им допус-
кается фактическое и намеренное уничтожение 
эмбрионов [4, с. 77].

Позиция церкви по вопросу о статусе эм-
брионов in vitro более определена. Церковь не 
проводит различий между эмбрионами in vitro и 
эмбрионами in vivo. Вне зависимости от своего 
местоположения – в материнском теле или вне 
его – эмбрионы рассматриваются церковью не 
как объекты для манипуляций, а как человече-
ские существа, нуждающиеся в защите. В своем 
представлении об эмбрионе православная цер-
ковь руководствуется следующим библейским 
указанием: «Зарождение мое видели очи Твои; 
Имена всех внесены в книгу Твою; и никто даже 
во чреве матери не забыт Тобой» (Пс. 138:16–17). 
Несколько лет назад комиссией Межсоборного 
присутствия Русской Православной Церкви 
разработан проект документа, в котором вопрос 
о статусе эмбриона рассматривался специаль-
но. Этот проект предназначен для широкого 
обсуждения. В частности, в нем утверждается, 
что эмбрион является человеком и обладает 
правами – на человеческую идентичность, на 
жизнь, на развитие. Позиция церкви состоит в 
том, что эти права должны быть закреплены в 
законодательстве [5].

Позиция научного сообщества по этому во-
просу менее однозначна. Как правило, ученые в 
большинстве своем избегают высказываться о 
статусе эмбриона, но есть и те, кто склонен при-
бегать к четким формулировкам. В частности, 
некоторые российские эмбриологи утверждают, 
что человеческая жизнь начинается значительно 
раньше, чем формируются дыхательная, крове-
носная или иные системы организма, раньше, 
чем образуется первичная полоска или происхо-
дит имплантация бластоцисты в стенку матки, – 
а именно с момента слияния родительских гамет 
и объединения заключенной в них генетической 
информации, т. е. с момента образования гено-
ма [6]. Очевидно, научная позиция по вопросу 
о статусе эмбриона не тождественна позиции 
церкви, но она все ближе и ближе к церковной. 
Кроме того, как и представители церкви, ученые 
обычно не проводят различий между эмбриона-
ми in vitro и in vivo.

Довольно непросто будет охарактеризо-
вать позицию юристов. С одной стороны, она 
определяется всей совокупностью уже суще-
ствующих правовых норм, в той или иной мере 
затрагивающих этот вопрос, с другой стороны, 
она изменяется с течением времени. Между тем 
именно юридическая точка зрения, когда она 
будет окончательно сформирована, представит 
итоговую позицию общества по вопросу о ста-
тусе эмбриона in vitro.

В нынешней российской правовой системе 
места для человеческого эмбриона практически 
нет. В отличие от Ирландии, Франции, Германии 
и других стран, которые в своем законодатель-
стве определили, что эмбрион находится под 
защитой права [7, с. 153], в России он такой защи-
той не обладает. Эмбрион трактуется как вещь, 
не имеющая признаков самостоятельности, как 
орган, сопоставимый с органами, подлежащими 
трансплантации (ст. 2 Закона о трансплантации 
органов и (или) тканей человека, 1992). Основы 
такого подхода определены Конституцией, со-
гласно которой человек получает свои неотчуж-
даемые права и свободы с момента рождения 
(ст. 17 Конституции Российской Федерации), т. е. 
до рождения никакие права и свободы ему не 
принадлежат. Некоторых российских юристов 
такое положение дел уже не устраивает, поэтому 
выдвигаются предложения о необходимости за-
щиты жизни человека еще до его рождения [8].

Отметим, что российское законодательство 
во многом является наследником советского за-
конодательства, которое первым в мире легализо-
вало аборты (1920, повторно 1955). За прошедшие 
десятилетия данная правовая норма прочно во-
шла не только в сознание нашего общества, но 
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и приобрела характер ценности, признаваемой 
значительной частью граждан. Эта норма так-
же стала основанием для развития отдельных 
медицинских направлений, способных функ-
ционировать лишь постольку, поскольку они 
могут опираться на гарантированную законом 
возможность вмешательства в жизнь ребенка 
задолго до его рождения. С учетом этого факта 
ясно, почему в нынешнем российском законо-
дательстве вопрос о статусе эмбрионов – как in 
vitro, так и in vivo – все еще не решен.

Вместе с тем следует допустить, что юриди-
ческая позиция по вопросу о статусе эмбрионов 
может измениться. Поводом для этого может 
стать усиление позиций сторонников защиты 
прав детей до их рождения в их противостоянии 
со сторонниками свободного репродуктивного 
выбора. Эти изменения также могут быть обу-
словлены фактом появления технологий ВРТ и 
CRISPR/Cas9, которые начинают ставить граж-
дан в непростые ситуации, требующие принятия 
законных решений. Отсылая к таким ситуациям, 
один из авторов-юристов пришел к выводу о том, 
что вопрос о статусе эмбриона вне материнского 
тела уже стал актуальным для системы граждан-
ского права. Действительно, участники граж-
данско-правовых отношений могут попадать в 
ситуации, когда им приходится решать судьбу 
эмбриона in vitro – дарить, передавать, завещать 
и т.д. Поэтому, утверждает автор, приравнивать 
эмбрионы к обычным вещам, на которые распро-
страняются нормы гражданского права, нельзя. 
Если признать эмбрион личностью, как это уже 
произошло в некоторых системах права и как 
это имеет место в христианской традиции, то это 
приведет к большим потрясениям в современном 
российском здравоохранении, сделает недопу-
стимым совершение любого действия, которое 
может причинить вред эмбриону. Поэтому в 
качестве компромисса автор предлагает признать 
за эмбрионом статус особого правового явле-
ния – самостоятельного объекта гражданских 
прав с особым правовым режимом, в основу 
которого должны быть положены принципы 
уважения и сохранения жизни на любом этапе 
ее развития [9, с. 129].

Заключение

Очевидно, что предложения о необходимо-
сти правовой регламентации технологий редак-
тирования генома, высказываемые российскими 
экспертами, в будущем трансформируются в 
правовые нормы. Представляется важным, чтобы 
в этой связи получил соответствующее правовое 
решение и вопрос о статусе эмбриона in vitro. Для 

того чтобы оно было достигнуто, необходимо 
согласование позиций всех групп российской 
общественности – теологов, ученых, медиков и 
юристов. Препятствием на этому пути остается 
наследие советской эпохи, легализовавшей абор-
ты и лишившей человеческий эмбрион места в 
российской правовой системе. Однако происхо-
дящее в настоящий момент сближение позиций 
ученых и представителей церкви по вопросу о 
начале человеческой жизни и параллельное с 
этим стремление юристов трансформировать 
российское законодательство в части защиты 
прав детей и определения статуса эмбрионов по-
зволяет надеяться, что вопрос о статусе эмбриона 
in vitro со временем будет решен.
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Аннотация. Введение. Актуальность темы исследования обусловлена возросшей ролью советского исторического наследия в совре-
менной социально-политической практике. Образы, связанные с советским периодом отечественной истории, довольно активно экс-
плуатируются политическим и медийным дискурсом. Теоретический анализ. В основу исследования положена гипотеза о том, что 
механизм влияния советского прошлого на политическую и медийную практику раскрывается посредством социального феномена 
ностальгии. Феномен ностальгии рассматривается в двух своих типах: рефлексирующем и реставрирующем. Предметом исследования 
становятся образы советской эпохи, продуцируемые мифотворческой практикой, а также значение данных ностальгических мифологи-
ческих образов. Заключение. Проведенный теоретический анализ позволяет сделать вывод о том, что рефлексирущий тип ностальгии 
характерен для медийной практики, реставрирующий тип – для политической. Рефлексирующая ностальгия проявляется не столько в 
переосмыслении прошлого, сколько в конструировании мифологических образов советской эпохи. Реставрирующая ностальгия пыта-
ется вернуть в политический дискурс наиболее значимые символы, адаптировав их под конъюнктурные политические цели. Поскольку 
данные мифологические образы занимают одно из центральных мест, они могут стать действенным способом преодоления различных 
кризисных явлений.
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Abstract. Introduction. The relevance of the topic of research is due to the increased role of the Soviet historical legacy in modern socio-political 
practice. The images associated with the Soviet period of national history are quite actively exploited by modern political and media discourse. 
Theoretical analysis. The research is based on the hypothesis that the mechanism of infl uence of the Soviet past on political and media practice 
is revealed through the social phenomenon of nostalgia. At the same time, the phenomenon of nostalgia is considered in its two types: refl exive 
and restorative. The subject of the study is the images of the Soviet era, produced by the myth-making practice, as well as the role and meaning of 
these nostalgic mythological images. Conclusion. The carried out theoretical analysis leads to the conclusion that the refl exive type of nostalgia is 
characteristic for media practice, the restorative type – for political practice. Refl exive nostalgia manifests itself not so much in the reinterpretation 
of the past as in the construction of certain mythological images that contribute to a safer perception of the past. Restorative nostalgia attempts 
to return the most signifi cant symbols to political discourse, adapting them to suit opportunistic political goals. Since these mythological images 
occupy a central place, they can become an eff ective way to overcome various crisis phenomena.
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Введение 

В условиях усиливающейся конфронтации 
России со странами Запада, сопровождаю-
щейся информационными войнами, проблема 
духовных и ценностных основ Российского го-
сударства приобретает особое значение. В этой 
связи довольно любопытным представляется 
факт обращения современной мифотворческой 
практики к советской эпохе. Пытаясь выстроить 
новый ценностный и идеологический фундамент 
Российского государства, политическая элита 
все активнее использует советское наследие. 
Образы советского прошлого приобретают все 
большее значение в политическом и медийном 
дискурсах. Необходимо отметить, что речь в дан-
ном случае идет не только о навязанных сверху 
идеологических трендах, но и о ностальгиче-
ских настроениях по советскому прошлому со 
стороны значительной части общества. Понятие 
«ностальгия», на наш взгляд, довольно точно 
раскрывает специфику восприятия советской 
эпохи общественным сознанием, а также осо-
бенности ее репрезентации в медийной и по-
литической практике. Таким образом, в число 
основных задач данного исследования входит 
анализ специфики образа СССР, создаваемого 
медийной и политической практикой, а также 
роли ностальгических мифов в современном 
российском общественном сознании.

Теоретический анализ 

Природа современного мифа и его соци-
альных функций довольно подробно изучена в 
трудах разных исследователей (Дж. Кэмпбелл, 
М. Элиаде, Э. Кассирер, Р. Барт, К. Хюбнер, 
К. Флад и др.). Современное мифотворчество 
можно определить как конструирование соци-
альных и политических мифов, т. е. как процесс 
интерпретации каких-либо явлений и событий 
в соответствии с устойчивыми мифологически-
ми символами и образами. Главная функция 
современного мифа заключается в смысло-
образовании, в трансляции социального опыта 
и исторической памяти. К примеру, Э. Я. Баталов 
так пишет о функциях мифа: «Он формирует у 
членов той или иной общности представление 
об общей исторической судьбе; сплачивает во-
круг общих ценностей и целей – подлинных или 
мнимых» [1, с. 37]. Транслируемые современным 

мифом смыслы и ценности становятся для обще-
ственного сознания ориентирами в пространстве 
социальной реальности.

Для дальнейшего исследования необходимо 
подробнее остановиться на том, что представ-
ляет собой ностальгия как социальный фено-
мен. Русско-американская исследовательница 
С. Бойм относительно понятия «ностальгия» 
писала: «Понятие происходит от двух греческих 
корней, nostos и algia, буквально означая “тоску 
по дому”; часто это тоска по метафорическому 
дому» [2, c. 118]. Тенденция к пробуждению 
ностальгических настроений отчетливо прояв-
ляется в кризисные переходные периоды, когда 
процессы мифотворчества особенно сильны. 
Общественное сознание, продуцируя разного 
рода ностальгические мифы, пытает обрести 
опору в настоящем через переосмысление 
прошлого. Однако в данном случае под «пере-
осмыслением» понимается не рациональная 
рефлексия, а конструирование идеализирован-
ных и мифологизированных образов прошлого, 
помогающих ориентироваться в настоящем. То 
есть социальный феномен ностальгии вполне 
можно рассматривать как одну из разновидно-
стей мифотворчества. 

С одной стороны, ностальгия присутству-
ет в общественном сознании на повседневном 
уровне, с другой – в официальном политиче-
ском дискурсе как элемент идеологической 
практики. С. Бойм выделяла ностальгические 
мотивы двух типов: реставрирующую и реф-
лексирующую ностальгии. Она отмечала, что 
реставрирующая ностальгия проявляется в 
реконструкции прошлого, рефлексирующая 
реализуется в эмоциональном и мысленном 
возращении к прошедшей эпохе.

Рефлексирующая ностальгия не пытается 
восстановить утраченное мифологическое про-
шлое. По словам С. Бойм, она может проявляться 
в иронической, критической и даже осуждающей 
манере. Образ прошлого как объекта рефлекси-
рующей ностальгии становится материалом для 
переосмысления и может получать разнообраз-
ные трактовки. 

Тенденцию к формированию рефлексирую-
щей ностальгии мы рассмотрим на примере раз-
личных телевизионных проектов, посвященных 
советской эпохе в целом и завершающему этапу 
существования СССР. Выбор был обусловлен 
разной идейной направленностью данных про-
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ектов, позволяющей увидеть, что рефлексиру-
ющей ностальгии может быть свойственна как 
позитивная (снижающая травматический исто-
рический опыт) тональность, так и тональность, 
концентрирующая внимание на травматическом 
историческом опыте. 

Типичным примером рефлексирующей но-
стальгии является проект Л. Парфенова «Намед-
ни. Наша эра». Прежде всего следует обратить 
внимание на выбранный Л. Парфеновым язык 
повествования. Материал излагается в легкой, 
иногда иронической манере. Необходимо от-
метить, что С. Бойм также называла рефлекси-
рующий тип ностальгии ироническим. Ирония 
позволяет прорабатывать исторические травмы, 
снижая их негативное влияние в настоящем и 
способствуя тем самым более безопасному вос-
приятию прошлого. 

Представляет интерес и ракурс рассмо-
трения знаковых политических событий и 
персонажей советской эпохи. Взгляд направлен 
со стороны обывателя, обусловлен его повсе-
дневной жизнью. Как замечает по этому поводу 
Д. В. Блышко, «Каждая серия проекта расска-
зывает об одном из годов описываемой эпохи, 
о главных политических, экономических, спор-
тивных событиях в жизни страны, тенденциях 
моды – всем том, что должно было попадать в 
поле зрения обывателей…» [3, c. 126]. Данные 
особенности создают эффект вовлеченности 
и причастности зрителя к описываемым со-
бытиям. Образ СССР в проектах Л. Парфенова 
сформирован с точки зрения «простого» со-
ветского человека. При этом подчеркивается 
влияние советской эпохи на современность. Об 
этом свидетельствует заглавный слоган проекта 
«События, люди, явления, определившие образ 
жизни. То, без чего нас невозможно представить, 
ещё труднее – понять».

В качестве еще одного примера можно при-
вести цикл документальных передач «Историче-
ские хроники с Николаем Сванидзе». В отличие 
от проекта Л. Парфенова, передачам Н. Сванидзе 
свойствен серьезный тон изложения материала. 
Каждая серия цикла посвящена событиям од-
ного года и имеет главного героя – политика 
или общественного деятеля. Акцент делается 
на ключевых исторических событиях и персо-
нажах. При этом советские обыватели смещены 
на периферию внимания. Подобная особенность 
подачи материала отвечает серьезному, не раз-
влекательному тону проекта. 

В данных проектах события советской эпохи 
рассматриваются под разными углами зрения, 
но тем не менее оба проекта можно отнести к 
рефлексирующему типу ностальгии. Рассматри-

вая советскую эпоху (на государственном или 
повседневном уровне), оба проекта пытаются 
выявить предпосылки формирования советской 
идентичности и степень ее проявленности в со-
временном общественном сознании. 

Важно отметить появление и активное рас-
пространение на российском телевидении темы 
распада СССР. В 2013 г. на телеканале Россия 24 
вышел многосерийный документальный теле-
проект Д. Киселева «СССР. Крушение». Проект 
формирует образ СССР как сильного государства 
с мощной армией, развитой экономикой и огром-
ным мировым влиянием. Его распад в проекте 
Д. Киселева трактуется как историческая ка-
тастрофа, произошедшая в результате деятель-
ности враждебных внутренних и внешних сил. 

В том же году на телеканале НТВ был 
реализован проект А. Пивоварова «Гибель 
империи. Почему развалился СССР». Тон про-
екта А. Пивоварова отличается от тона проекта 
Д. Киселева. Процесс распада СССР в трактовке 
А. Пивоварова стал следствием комплекса раз-
личных внутренних проблем, главная из которых 
заключалась в некомпетентности советской по-
литической элиты. 

Помимо упомянутых телепроектов, тема 
распада СССР поднималась в телепередачах 
В. Соловьева, А. Караулова, А. Пушкова и др. 
А. А. Линченко, анализируя массив телепере-
дач, посвященных распаду СССР, приходит к 
выводу о наличии у них общей идейной направ-
ленности, которую он раскрывает с помощью 
понятия «культурная травма». Относительно 
смыслового наполнения телепроектов подобного 
рода исследователь отмечает, что «особенности 
интерпретации событий, связанных с распадом 
СССР, в данных проектах способствуют скорее 
воспроизводству травматического исторического 
опыта, чем его преодолению и рационализации» 
[4, с. 119–120]. Независимо от того, какие фак-
торы приводятся в качестве причин крушения 
СССР, сам факт его крушения интерпретиру-
ется как катастрофическое событие, как утрата 
великой страны. Рефлектирующая ностальгия 
в данном случае проявляется в травмирующем 
восприятии распада СССР. 

Таким образом, в современной России для 
медиапрактики характерен рефлексирующий 
тип ностальгии. Советская эпоха в телевизион-
ных медиапроектах, несмотря на обозначенные 
выше различия, преподносится как период с не-
однозначной и сложной, но, бесспорно, великой 
историей. При этом подчеркивается огромное 
влияние советской эпохи на современность. 

Реставрирующая ностальгия пытается 
вос становить утраченное мифологическое про-
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шлое. Под мифологическим прошлым в данном 
случае подразумеваются мифологические и 
символические конструкты, репрезентующие 
образ прошлого в современных реалиях. Это 
идеализированный образ, чье смысловое на-
полнение зависит от современной конъюнктуры. 
Реставрирующий тип ностальгии характерен для 
политической практики. 

Признаки реставрирующей ностальгии 
становятся заметны уже в середине 1990-х гг. 
Однако данный тип ностальгии характерен 
лишь для части общества, а не для новой по-
литической элиты, проводившей политику 
десоветизации. Отказ от советского прошлого и 
установление символической преемственности 
с дореволюционной Россией для политической 
элиты 1990-х гг. стали важными элементами 
легитимации. Данная тенденция проявилась в 
идеализации и романтизации дореволюционной 
России и, наоборот, – критике советского со-
циально-политического устройства. Однако в 
условиях утраты устоявшегося и привычного 
образа повседневной жизни, кардинальной 
смены духовно-нравственных ориентиров, эко-
номической и политической нестабильности у 
значительной части населения усиливается рост 
ностальгии по советской эпохе. 

С приходом к власти В. В. Путина россий-
ская мифотворческая практика начинает все 
активнее обращаться к советскому периоду 
истории. К примеру, Т. В. Евгеньева, А. В. Селез-
нева выделяют три этапа в отношении к СССР. 
Первый этап – 1990-е гг. Как замечают исследо-
ватели, «в этот период не только представители 
власти и различных демократических партий и 
движений, но и обычные граждане с большим 
энтузиазмом стремились уничтожить все, напо-
минавшее об СССР…» [5, c. 28–29]. Второй этап 
связан с началом 2000-х гг. и характеризуется, 
по мысли авторов, «фрагментарным интересом» 
к советскому прошлому. В 2010-х гг. наступает 
третий этап, связанный с «системно-функци-
ональной актуализацией» символов и образов 
советской истории. 

Одним из первых шагов к включению со-
ветского наследия в социально-политическую 
и мифотворческую практику стало принятие в 
2000 г. нового гимна России, сохранившего ме-
лодию гимна СССР. То есть в начале 2000-х г. для 
новой властной элиты характерно стремление 
выстроить единую непрерывную линию истори-
ческого развития России. Как замечают по этому 
поводу российские исследователи, «смысловым 
стержнем нового официального нарратива стала 
проецируемая на всю “тысячелетнюю историю” 
России идея великодержавности» [6, c. 133]. 

В дальнейшем происходит еще более актив-
ное обращение к советскому периоду, особенно 
к Великой Отечественной войне, которая для 
современной России стала одним из самых зна-
чимых символов. Как замечает по этому поводу 
Н. Копосов, «миф о войне стал настоящим мифом 
происхождения постсоветской России» [7, c. 163]. 
Идеологическим основанием современной Рос-
сии как великого государства становится именно 
Великая Отечественная война. 

Посредством внедрения данного мифа по-
литическая элита решает ряд практических 
задач. Помимо формирования чувства идентич-
ности, этот ностальгический миф способствует 
сплоченности и социальной мобилизации. 
Р. Э. Бараш замечает, что в условиях возврата 
к политике изоляционизма и конфронтации 
со странами Запада ностальгический военный 
миф используется не только для легитимации 
нового политического курса, но «и для социаль-
но-политической “вертикализации” общества» 
[8, с. 137]. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сфор-
мулировать ряд выводов. Прежде всего необхо-
димо отметить, что в современной российской 
мифотворческой практике образы, связанные с 
советской эпохой, занимают одно из централь-
ных мест. Специфику влияния образов совет-
ского прошлого можно раскрыть посредством 
социального феномена ностальгии. 

Для политической практики характерен 
реставрирующий тип ностальгии (включение 
образов и символов советской истории в поли-
тический дискурс). Для политической практики 
реставрирующие ностальгические мифы явля-
ются одним из системообразующих элементов, 
выполняющих функции идеологической основы 
политической системы. Медийной практике в 
большей степени свойственен рефлексирующий 
тип ностальгии. Советская эпоха предстает в 
медиасфере как неоднозначный, но великий 
период российской истории, во многом предо-
пределивший современные российские реалии.

Описание современной мифотворческой 
практики с помощью концепта ностальгии по-
зволяет по-новому взглянуть на политическую 
и медийную сферы и выявить свойственные им 
основные тренды. Актуализация и присутствие 
образов советского прошлого в политической и 
медийной практике свидетельствуют о наличии 
непроработанных исторических травм, связан-
ных с распадом СССР и крушением всего проекта 
построения коммунистического государства. 



Философия 39

Кроме того, активное обращение к образам со-
ветской эпохи свидетельствует о духовном кри-
зисе, о попытке обрести духовную, идейную и 
ценностную опору в советском прошлом. 

Практическая значимость изучения специ-
фики мифотворческой практики заключается в 
получении действенного инструментария для 
преодоления исторических травм и кризисных 
явлений. Миф может выполнять как положитель-
ные функции (проработка исторических травм, 
формирование смысловых и ценностных ориен-
тиров), так и негативные (воспроизводство и уси-
ление травматического исторического опыта). В 
этой связи ностальгические мифы по советскому 
прошлому могут стать действенным способом 
проработки травмирующих исторических собы-
тий и их преодоления, а также воспроизводства 
и трансляции положительных мобилизующих 
образов прошлого. 
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Аннотация. Введение. В настоящей статье проведен анализ феномена платформизации с помощью диалектического метода. 
Теоретический анализ. Предпосылкой платформизации служит тождество идеи и бизнес-модели, а также ценности и стоимости. Ис-
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Введение 

Динамический характер мира, вырази-
вшийся в состоянии крайней неустойчивости 
казавшихся еще в середине XX в. незыблемыми 
институтов – социального государства, тради-
ционной семьи, академической науки – стал 
для человеческого духа вызовом, ответом на 
который явилась попытка скрепления разъеди-
няющегося мира всепроникающими цифровы-
ми платформами. Эта попытка, сравнимая со 
стремлением удержать облаками расходящиеся 
континенты, тем не менее обусловила трансфор-
мацию онтологических и эпистемологических 
оснований социальной реальности, а именно 
принятие в качестве исходной предпосылки 
тождества идеи (смысла) и бизнес-модели, а 
также ценности (value) и стоимости (value). Дви-
жение мысли, схватывающей идею в понятии, 
к устойчивому значению и знанию приняло 
форму движения вдоль цепочки создания цен-
ности (стоимости), где начальным и конечным 
пунктом движения является бизнес-модель 
как положенная (в форме данных [1, p. 2]) 
идея. Во все возрастающем объеме эта реаль-
ность опосредуется реальностью абсолютной 
(т. е. включающей и снимающей другие) плат-
форменной бизнес-модели, предлагающей 
вместе программные инструменты, цифровую 
инфраструктуру, разнообразные услуги по до-
ступу к данным, делающим возможными иные 
бизнес-модели, и получение ренты с данных 
об активности пользователей. Соответственно, 
осмысление социальной реальности означает 
исследование логики платформизации, под 
которой понимается подчинение внутренней 
логики социальных феноменов логике циф-
ровых платформ. В условиях расширяющейся 
вселенной образов жизни, социальных практик 
и конфликтующих взглядов платформизация 
стала обещанием интеграции социальной ре-
альности в рамках идеальной Платформы как 
Единого, уравновешивающего раздробляющу-
юся и неустойчивую социальную реальность. 

Тождество идеи и бизнес-модели, требую-
щее в качестве результата создание измеримой 
ценности (стоимости), вынуждает исследовате-
лей «платформенного общества» [2, p. 2–3, 8, 21] 
представлять «конкретные результаты» своих 
штудий, вследствие чего диалектический харак-
тер платформизации как развертывание лежащей 
в ее основе идеи остается непознанным. В связи 
с этим требуется обращение к диалектическому 
методу, в котором углубление исходной идеи 
платформизации и наполнение ее содержанием 
способны представить «результаты», текучесть 

которых может не удовлетворить неолибераль-
ную науку, но сделает шаг к раскрытию явлен-
ности платформизации мышлению.

Цель настоящей работы – познание этапов 
движения идеи платформизации с помощью 
диалектического метода, опирающегося на 
диалектику Г. В. Ф. Гегеля. В тексте индиви-
дуальное человеческое сознание именуется 
«субъектом», когда оно рассматривается в-себе 
и для-себя, и «пользователем» (также и во мно-
жественном числе), когда оно рассматривается 
как существующее для платформы. Поскольку 
в тексте исследуются диалектически необхо-
димые взаимодействия субъекта с цифровыми 
платформами, в ходе которых происходит дви-
жение идеи платформизации, термин «платфор-
ма», отражающий случайное воплощение идеи 
платформизации, может употребляться как в 
единственном, так и множественном числе без 
внутреннего различия. 

Теоретический анализ

Чувственное сознание и непосредственная 
данность платформизации

Комплексный программно-физический 
характер платформ, их сложная феноменаль-
ность как экономических и социальных агентов 
и институтов, многообразное влияние на по-
вседневный мир пользователей часто становятся 
камнем преткновения для определения исходной 
точки анализа платформизации. В итоге рас-
путывание клубка внутренних противоречий 
платформизации превращается в поиск слу-
чайного конца нити, следование за которым 
приводит к столь же случайным результатам 
(могущим тем не менее обладать несомненной 
научной достоверностью). Такие исследования 
закономерно приводят к понятию платформи-
зации как чего-то иного, нежели проявления 
человеческого духа, который в тождестве идеи 
и бизнес-модели противопоставил себя самому 
себе не только как бескорыстному познанию, но 
и бесцельной и неутомимой активности, характе-
ризующей поведение современного пользователя 
медиа-платформ. Диалектическое рассмотрение 
необходимо опирается на чувственное сознание, 
или осмысленное непосредственное восприятие 
и взаимодействие субъективного духа с непо-
средственной чувственной данностью плат-
формы, а именно ее интерфейса в том или ином 
цифровом устройстве. «Дух» означает в данном 
случае наличие желаний и устремлений, выхо-
дящих за пределы бессмысленного «тапания» 
(tapping) по экрану устройства. Эти устремления 
приводят к вызову чувственной данности плат-
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формы – ее интерфейса – по запросу субъекта-
пользователя. Субъект запрашивает интерфейс 
платформы, чтобы сделать через этот интерфейс, 
открывающий некие возможности, свои после-
дующие запросы, отвечающие им. Сами по себе 
интерфейс и возможности не даны постоянно 
и непосредственно, хотя могут периодически 
присылать уведомления, запрашивая тем самым 
внимание субъекта. 

Понимание центральности запроса для 
платформизации отражено в идее и термине 
«экономика по запросу» (on-demandeconomy 
[3, p. 327]), при том, что сама по себе идея за-
проса не выражает какую-либо бизнес-идею, 
т. е. не имеет реальности. Запрос выступает 
наиболее абстрактным, бедным по своему со-
держанию действием, поэтому он может быть 
признан в качестве исходной точки движения 
идеи платформизации, содержанием которой 
является весь пройденный ею путь. Запросами 
охватывается вызов интерфейса, отдельных 
элементов и символов, отправка сообщений и 
оплата товаров. Запрос не является выражением 
сущностных потребностей субъекта и может 
одинаково служить их удовлетворению либо 
игнорированию. В то же время запрос делает 
необходимой платформу как инструмент от-
вета на него, а пустота запроса влечет за собой 
развертывание идеи платформизации, стремя-
щейся заполнить эту пустоту все более услож-
няющимся содержанием.

Движение идеи платформизации
Первым различием запроса внутри себя яв-

ляется различие запроса субъекта к платформе и 
запроса платформы к субъекту. В первом случае 
запрос предстает программно-обязательным 
к исполнению платформой, во втором случае 
субъект свободен не только в своей реакции 
на запрос (ответ или игнорирование), но и в 
установлении ограничений доступа платформы 
к своему вниманию. Однако это различие при 
близком рассмотрении оказывается мнимым. 
Платформа делает возможным запрос субъекта 
только по отношению к тому, что положено в 
качестве доступного. Инструменты определения 
степеней доступности постоянно совершенству-
ются, а субъект, отказавшийся от уведомлений 
платформы, в конечном итоге либо соглашается с 
получением «важных» уведомлений (тем самым 
предоставляя платформе доступ к определению 
того, что является для него важным), либо стано-
вится рабом страха пропустить необходимое со-
общение или новинку и вынужден увеличивать 
число своих запросов. Таким образом, запрос 
есть реализация предоставленных доступом 
возможностей, которые обратно становятся ре-

альными при осуществлении запроса. Субъект 
делает запрос, потому что у него есть возмож-
ность делать это.

Чтобы запрос осуществился, доступ должен 
быть предложен, притом как обладающий цен-
ностью. Платформы обещают открыть доступ 
не только к внешним возможностям (выгодным 
покупкам, интересным знакомствам, новым 
впечатлениям, социальному признанию), но и 
к внутренним, в противном случае оставшимся 
бы нереализованными (художественные и тан-
цевальные способности, таланты презентатора, 
бизнес-аналитика, толкователя карт Таро и 
т.д.). «Нереализованность» в условиях плат-
формизации означает «немонетизированность», 
поскольку реальна только та идея, которая 
является бизнес-моделью. При этом гарантии 
реализации (монетизации) этих талантов не 
даются: платформы, как правило, дают только 
возможности. Призрачность открываемого в 
доступе ценного и зачастую недостижимость 
раскрываемых перспектив являются реаль-
ностью синтеза запроса и доступа. Понятие, 
которое схватывает эту реальность, выражается 
термином «соблазн». 

Идея иллюзорности мира, общества и его 
отдельных фрагментов столь долго развивалась 
в философии (и других науках) и искусстве, что 
стала частью здравого смысла, т. е. пустой идеей. 
Последнее подтверждается в двояком смысле. 
Идеологии, религии, корпорации, политиче-
ские силы попеременно соблазняют общество 
картинами несбывшегося прошлого, великого 
будущего и справедливого настоящего, а инду-
стрия иллюзий и соблазнов стала одной из рас-
пространенных бизнес-моделей, укоренившихся 
в платформенной экономике. Однако соблазн как 
один из этапов движения идеи платформизации 
не сводится к идее соблазна в обыденном смысле. 
Содержащий в себе в качестве моментов запрос 
и доступ соблазн имеет две стороны. Для субъ-
екта соблазн предстает как запрос на его согла-
сие совершать запросы, а также предоставлять 
платформе доступ к данным об этих запросах, 
чтобы платформа могла соблазнять пользователя 
выбранным им способом [4, p. 11]. Таким обра-
зом, соблазн выводит субъекта и платформу за 
пределы замкнутого круга запроса и доступа, т. е. 
снимает их в качестве непосредственных. Через 
платформу все запросы субъекта приобретают 
ценность (стоимость) в качестве данных о его 
поведении. Монетизация этих данных является 
одним из столпов платформенной бизнес-модели, 
но валоризация (придание стоимости) запросам 
выходит за пределы монетизации. Ценность 
(стоимость) данных о запросах является един-
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ственной ценностью, которую субъект обретает 
в платформе, хотя эта ценность на данном этапе 
остается для него нераскрытой, и субъект готов 
пожертвовать своей приватностью за чашку кофе 
[5, c. 20]. Совокупность данных о запросах, т. е. 
следов действий субъекта, формирует контур 
желаний и потребностей субъекта и тем самым 
его образ, доступный для разных бизнес-моде-
лей, но не самого субъекта. Не видя свой образ в 
платформе, субъект начинает возмущаться экс-
плуатацией данных о себе и обманом со стороны 
платформ, которые предлагают ему ложный со-
блазн – реализацию желаний вместо узнавания 
себя в своих собственных следах.

Для платформы соблазн проявляется как 
возможность разными способами извлекать рен-
ту (монетизировать) из данных о запросах поль-
зователей. Однако абстрактность, случайность и 
пустота запросов самих по себе, не являющихся 
проявлением желаний и потребностей субъекта, 
в результате дает столь же случайную и пустую 
картину поведения субъекта. В ответ на доступ 
к инструментам и информации субъект дает свое 
согласие на доступ платформы к бесцельным 
блужданиям, праздным поискам и немонетизи-
руемому интересу. История падения платформ 
и кладбища закрытых проектов и инструментов 
рассказывает о ставших губительными нереали-
зованных соблазнах, основанных на стремлении 
увеличить запросы как таковые. Чтобы достичь 
реальности, соблазн должен снять запросы как 
нечто существенное, выражающее желания, по-
требности и интересы пользователей. Соблазн 
очищает себя от пустоты запросов, лишая с 
помощью алгоритмов поведение пользователей 
немонетизируемой непредсказуемости. Соблазн 
больше не задает вопросов и не предлагает ис-
кусительное, он создает контролируемую реаль-
ность; иначе говоря, в своей раскрытой реаль-
ности соблазн может быть понятийно схвачен 
как надзор [6, p. 4]. 

Надзор содержит в себе в качестве снятых 
соблазн и согласие, произвольная и непредска-
зуемая природа которых уступает место требо-
ваниям обязательности и гарантированности. 
Количественное расширение спектра данных, 
собираемых о пользователях в условиях циф-
ровизации, приводит не к изменению качества 
этих данных, а к расширению сфер, доступных 
количественному анализу. Ключевой сферой 
здесь является будущее поведение индивида, 
которому надзор должен дать вероятностную 
оценку. Однако бизнес-модель, достигнув этапа 
надзора, уже не может удовлетвориться только 
оценкой вероятности или вероятности только как 
вероятности и требует гарантированного уве-

личения вероятности поведения, приносящего 
прибыль, и уменьшение вероятности обратного. 

Соблазн сохраняется в надзоре как иммер-
сивность, т. е. погружение пользователя в прин-
ципиально новый опыт через воздействие на все 
органы чувств, что означает сбор и обработку 
данных о поведении этих органов (а не пользо-
вателя). Данные перестают быть конкретными 
(«приватными») данными пользователя, а ста-
новятся абстрактными данными, т. е. данными 
как данными, целью обработки которых является 
сама эта обработка для получения новых данных, 
т. е. обучение.

Со стороны субъекта согласие на предъяв-
ляемые платформами условия взаимодействия 
с ними означает согласие на алгоритмическое 
регулирование поведения субъекта и безого-
ворочную готовность менять свой опыт, свое 
поведение и свои суждения по имеющему без-
условную обязательность запросу платформы. 
Это согласие осмысленно только в том случае, 
если субъект входит в платформенный мир не с 
целью реализовать свои потребности, а с целью 
приспособить их не столько к озвученным тре-
бованиям, сколько к предлагаемой платформами 
новой реальности. Погоня за новым опытом, ча-
сто провозглашаемым платформами в качестве 
целокупности ценности и стоимости для себя 
и только ценности для пользователей, означает, 
что согласие субъекта подразумевает согласие 
получать и адаптироваться к постоянно меня-
ющемуся новому опыту, т. е. обучаться новым 
моделям поведения. 

Соответственно, раскрытая реальность над-
зора может быть схвачена как обучение, которое 
имеет двоякий характер. Для субъекта обучение 
принимает характер дурной бесконечности 
«пожизненного обучения», в котором субъект 
бесконечно стремится за конкретным результа-
том – конкретным практическим знанием, но не 
достигает его, поскольку для него новый опыт – 
это только ценность без получаемой стоимости. 
Обучение как бесконечное откладывание полу-
чения стоимости «на потом» является, с одной 
стороны, формой отчуждения субъекта от полу-
чения доли общественной стоимости, а с другой 
стороны, снятым надзором, поскольку наиболее 
эффективной формой контроля служит погру-
жение субъекта в бессмысленную деятельность. 

Для платформы отчуждение пользователей 
от стоимости означает отчуждение платфор-
менной бизнес-модели от пользователей. Сто-
имость создается не запросами пользователей, 
а данными, которые представляют не следы, а 
самих себя и существуют для того, чтобы быть 
обработанными самими собой, где обработка 
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означает познание и обучение. Другими слова-
ми, данные обретают в-себе-и-для-себя бытие, 
конкретизируемое в обучающемся машинном 
интеллекте. Для машинного интеллекта надзор 
содержится в снятом виде, так как на сегодняш-
ний день он обучается пассивно на основе пред-
лагаемых данных и априорной схеме категорий 
(inductivebias). Иммерсивность для машинного 
интеллекта сохраняется как снятая в том смысле, 
что для этого интеллекта доступно максималь-
ное погружение в данные, которое недоступно 
человеку, но с учетом тождественной природы 
машинного интеллекта и этих данных различие 
между погружающимся и материалом погруже-
ния приобретает текучий характер.

На сегодня машинный интеллект является 
незавершенным шагом движения идеи платфор-
мизации, поэтому выделить в нем сформиро-
ванные внутренние моменты не представляется 
возможным.

Заключение 

Как неоднократно отмечалось в истории 
философии, диалектический метод не констру-
ирует или не концептуализирует реальность, 
а описывает ее такой, какая она есть, понимая 
ее развитие через рассмотрение проявленных 
моментов. Это приводит к ограниченным про-
гностическим возможностям диалектики, что 
уже показала история марксизма. Диалектика 
не футурология и не фантастика и может описы-
вать только те моменты, которые показали себя 
в течение уходящего дня. Это обусловливает 
финальную точку диалектического движения 
духа, которая тождественна исходной более, чем 
принято считать: это здесь и сейчас, наполнен-
ные прошлым, но от этого не перестающие быть 
текучими и ускользающими. И только усталость 
от пройденного пути может заставить объявить 
этот этап движения конечным, но и мысленное 
продление этого пути будет по своей основатель-
ности равняться сновидению.

Данное обстоятельство обусловливает ко-
нечную – на сейчас – точку диалектического 
исследования платформизации. Машинный 
интеллект находится в своем становлении. Он 
не стал раскрытой реальностью, которая могла 
бы быть схвачена новым понятием. Поэтому 

дальнейшее исследование движения идеи плат-
формизации может быть философским, но не 
будет диалектическим. 
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Abstact. Introduction. The purpose of the article is to consider the specifi cs of the approach to religious and mystical experience in the 
psychoanalytic tradition from the point of view of revealing the degree of its interdisciplinarity. Theoretical analysis. Using the methods of 
critical philosophical refl ection and dialectical logic, as well as relying on the principle of development, the authors analyze the emergence 
of the fi gure of a “psychoanalytic mystic”, going in the direction of overcoming the antithesis of the scientifi c nature of psychoanalytic theory 
and the non-scientifi c nature of religious and mystical phenomena. At the same time, special attention is focused on the factors of interdisci-
plinary interaction that contributed to the meaningful renewal of psychoanalysis. Conclusion. The logic of the study led to the conclusion that 
interdisciplinarity manifested itself not simply in borrowing, but in the germination of religious and mystical, and along with them, esoteric 
elements of spiritual practice within the framework of theory and practice of psychoanalysis. 
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Введение

Начиная со второй половины XIX в. и за-
канчивая современной эпохой в масштабном 
пространстве религиоведческого знания и позна-
ния, представленного религиоведением, а также 
религиозной философией, социологией религии 
и теологией, прочно утвердился повышенный ин-
терес к феномену мистического опыта в его рели-
гиозных и квазирелигиозных формах. Заметное 
место в этой панораме заняла психология ми-
стического опыта как самостоятельное научное 
направление, для логики развития которой было 
характерно движение от редукционистского 
подхода, состоявшего в отождествлении мисти-
ческого опыта исключительно с субъективными 
переживаниями, в направлении междисципли-
нарного синтеза и признания его онтологической 
природы. Интерес к психологии религии в целом 
и психологии мистического опыта в частности 
свойствен психоаналитической традиции, содер-
жащей оригинальные философские импликации. 
В данной статье предпринят анализ специфики 
подхода к религиозно-мистическому опыту в 
психоаналитической традиции с точки зрения 
выявления степени его междисциплинарности. 

Теоретический анализ

В качестве координат исследовательской 
работы сформулируем вопрос о том, стал ли 
психоанализ лабораторией поиска новых ин-
терпретационных структур, которые позволили 
бы с новых позиций осмыслить феномен ре-
лигиозно-мистического опыта? При ответе на 
этот вопрос следует признать, что З. Фрейд как 
родоначальник психоаналитической традиции, 
который серьезно занимался религиоведчески-
ми исследованиями, не стремился к созданию 
собственной концепции мистического опыта. 
В целом на мистический опыт им распростра-
нялось представление об опыте религиозном. В 
последнем он усматривал регресс к до-эдиповым 
стадиям в развитии человеческой психики, а 
также выражение инфантильной фиксации, 
перенесенной во взрослую жизнь как отдельным 
человеком, так и человечеством в целом. 

По сути, развивая проекционную теорию 
Фейербаха, классик психоанализа определял 

отношение человека и Бога не более как резуль-
тат работы человеческой психики, способной 
генерировать разнообразные «кажимости», в том 
числе представления о том, что правильное про-
живание этой жизни – залог получения награды 
в «иной» жизни. В своей знаменитой работе «Бу-
дущее одной иллюзии» (1927) [1] он рассматривал 
религиозный, равно как и мистический импуль-
сы, в качестве коллективного компульсивного 
невроза, который коренится в нарциссических 
потребностях и навязчивом стремлении к ис-
полнению желаний. Отсюда религия представала 
как попытка овладения чувственным миром, в 
который помещен человек, посредством мира 
желания. А раз религия – это мир иллюзий и на-
вязчивых состояний, то особого значения она не 
имеет, хотя и выполняет определенные функции. 
В частности, религия открывает перспективу 
исполнения желаний, которые вообще не могут 
быть осуществлены, разве что только с помощью 
иллюзий. Следовательно, желания исполняются 
вопреки всякой разумности, что подчас придает 
им форму бредовых идей. Это находит свое от-
ражение в стремлении воссоздать инфантильную 
нарциссическую ситуацию, дополненную иллю-
зией всемогущества.

В итоге разоблачительный пафос З. Фрейда 
приводил к оппозиции между психоанализом и 
религиозным мышлением и удалял от контекста 
аутентичной религиозной интерпретации мисти-
ческого опыта. Другими словами, о междисци-
плинарности не могло быть и речи. 

Однако был ли З. Фрейд полностью свобод-
ным от мистических веяний и не затронутым 
ими? Более того, был ли сам психоаналитиче-
ский праксис сугубо рациональной деятельно-
стью, абсолютно свободной от каких бы то ни 
было мистических аспектов? На первый взгляд, 
на эти вопросы следует ответить отрицательным 
образом. Это можно обосновать тем, что З. Фрейд 
мыслил себя представителем научного разума. 
В основе его рационалистического подхода к 
религии лежал отказ от представления о духов-
ном и мистическом содержании индвидуального 
бессознательного. К тому же, как он полагал, 
вряд ли целесообразно обращаться к мистике 
для решения вопросов, возникающих в ходе 
рационального анализа человеческой психики, 
не говоря о решении загадок устройства мира. 
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Ярким примером данной позиции является 
дискуссия по поводу сущности феномена ин-
туиции, которую мыслитель рассматривал как 
глубоко бессознательный процесс, имеющий 
вполне естественные причины. В своем письме 
Ромену Роллану, как раз увлеченному мистикой, 
З. Фрейд отмечал, что «мистики ей доверяются, 
ожидая от нее разрешения мировых загадок; мы 
же думаем, что она никак не может нам открыть 
ничего кроме примитивных, близких первичным 
позывам побуждений и реакций, очень ценных – 
при правильном понимании – для эмбриологии 
души, но непригодных для ориентации в чуждом 
нам внешнем мире» [2, с. 163]. Другими словами, 
религиозно-мистический опыт – это всего лишь 
кажущимся образом достигаемое стремление 
уйти в безопасное место. 

Напомним также о том, что Ромен Роллан 
уже в своем письме к З. Фрейду упоминает о так 
называемом «океаническом чувстве», суть котро-
го заключается в отсутствии ощутимых пределов 
и единства со Вселенной. В интепретации Ролана 
это «чувство Вечного» суть базовое религиоз-
ное чувство, которое независимо от какой-либо 
институционализированной религии и образует 
фундамент для всех религий. Это означает, что 
этот опыт универсален и по-разному проявляется 
в конкретных системах религиозных верований. 

В своей работе «Неудовлетворённость куль-
турой» З. Фрейд утверждал, что данное чувство 
можно проследить у примитивного Эго младен-
ца, который не имеет представления о «я» и не 
признает себя отделенным от матери [2, с. 17]. 
В дополнение к этому он считал, что не может 
обнаружить в самом себе никаких следов «океа-
нического чувства» как чувства полного единства 
с миром. Однако из этого не следовало отрицание 
с его стороны самого факта существования такого 
опыта. Данное мистическое чувство не соответ-
ствовало его пониманию религии, которую он кон-
цептуализировал как чувство, исходящее от бес-
помощности и от нужды, а не от удовлетворения. 
К тому же З. Фрейд полагал, что у «океанического 
чувства» отсутвует трансцендентный источник.

Фрейдистская точка зрения на «океаническое 
чувство» была подвергнута критике. Его обвиня-
ли в редуктивности и обесценивании мистиче-
ского опыта вследствие усмотрения в последнем 
регрессии к инфантильному состоянию психики. 
В дополнение к этому в свете богатства мистиче-
ского опыта психоаналитическая интепретация 
«океанического чувства» кажется достаточно 
поверхностной, так как, например, в пантеи-
стической мистике проявление этого чувства 
более чем заметно и приводит к формированию 
разветвленных пантеистических философских и 
религиозных учений Востока и Запада. Со своей 

же стороны З. Фрейд на основе научного разума 
стремился преодолеть и религию, и мистику как 
нечто изначально иллюзорное и препятствующее 
человеческому взрослению. Отсюда и возникает 
впечатление о том, что психоанализ и мистицизм, 
равно как и психоанализ и религия, – вещи, 
взаимоисключающие друг друга. 

Следует признать, что большинство психо-
аналитиков «первой волны» разделяли антими-
стическую позицию З. Фрейда или, по крайней 
мере, стремились придерживаться нейтральной 
позиции. По их убеждению, иначе и быть не мог-
ло: психоанализ связан с наукой, а по этой при-
чине не только способен, но и обязан деконстру-
ировать мистический опыт. Такие приверженцы 
З. Фрейда, как М. Остоу и Б.-А. Шарфенштайн, 
шли в направлении последовательного развития 
классического психоаналитического подхода к 
мистицизму [3]. 

Однако новое поколение представителей 
психоанализа пошло по пути смягчения, во-
первых, противопоставления религии и науки, 
а во-вторых, стало плавно отходить от понятия 
«чистота» психоаналитической практики и ее 
свободы от элементов мистики. Как показывает 
анализ научной литературы, вопрос о соотноше-
нии мистического и научно-рациональных начал 
в психоанализе стал подниматься на системной 
основе уже в начале 60-х гг. ХХ в. [4, p. 290–293]. 
Но этим все не закончилось, так как спонтанно 
вспыхнул замысел «мистического» прочтения 
З. Фрейда. В качестве результата реализации дан-
ного замысла оказалось, что заявленная З. Фрей-
дом бравурная по своему характеру атеистическая 
позиция была не последовательной, так как его 
восприятие религии сквозь призму иудаистского 
представления о Боге-отце дополнялось серьезной 
заинтригованностью мистическими моментами.

Полагаем, что «мистическое» прочтение 
предполагает два смысла. Первый заключается 
в определении меры интереса Фрейда к мистике 
и отыскание в его творчестве не только мистиче-
ских параллелей, но и мистичеких источников. 
Второй смысл заключается в целенаправленном 
стремлении к обнаружению мистических ком-
понентов в самой модели психоаналитического 
праксиса. Одновременно такое прочтение не ото-
рвано от углубленного вглядывания в его лич-
ность. Например, из его писем к У. Флиссу можно 
почерпнуть представление о том, насколько 
З. Фрейд мог быть суеверным. Более того, по-
добно А. Эйнштейну, он мог неформально об-
ращаться к Богу, а также использовать мисти-
ческие образы для символизации творческих 
процессов в пределах психоаналитического 
процесса. В частности, он как бы мимоходом 
написал У. Флиссу, что психоанализ сродни 
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древним мистериальным обрядам [цит. по: 5, 
p. 188]. Об увлеченности З. Фрейда мистически-
ми феноменами свидетельствуют специальные 
исследования. Так, М. Эйген в первой главе своей 
книги, помимо взглядов классика психоанализа 
на религию, одновременно анализирует его об-
ращение к мистическому опыту [6, p. 28–35]. 

Как показали результаты других специаль-
ных исследований, фрейдовский психонализ, 
несмотря на его торжественный пафос изгнания 
мистики и религии из жизни человека, включает 
мистические моменты. В частности, Д. Баканом 
была предпринята попытка бросить вызов попу-
лярному мнению о З. Фрейде как о совершенно 
светском интеллектуале, воспитанном в совре-
менной культуре, а не в еврейских традициях [7, 
p. 13]. В противоположность этому Н. Бакан ут-
верждает, что «отец психоаналитики» находился 
под влиянием мистических знаний, представ-
ляющих собой антитезу научному методу, он, 
по-видимому, все же знал и использовал их. В ка-
честве данных знаний Н. Бакан указывает на ми-
стицизм Каббалы. Последующие исследования 
показали, что лурианская Каббала достаточно 
«психоаналитична» в своих фундаментальных 
основаниях. Документально зафиксировано, что 
З. Фрейд, узнав о лурианской Каббале, восклик-
нул: «Это золото!» [цит. по: 8, p. 2]. 

Приведем несколько параллелей. Так, со-
гласно Фрейду развитие личности связано с на-
правлением репродуктивной энергии (либидо). 
Эта энергия аналогична каббалистическому Ор 
Эйн-Соф (Свету Бесконечности). Она преоб-
разуется в структуры Эго и Суперэго, функция 
которых заключается в модулировании даль-
нейших проявлений эманации либидо. Эти 
структуры во многом подобны сфиротам – со-
судам для проявления и направления света и 
энергии воли Бога. Согласно психоанализу они 
подавляют импульсы бессознательного. Это 
вполне аналогично Ситра Ахра Лурии (Другой 
стороне). И, наконец, как о том сообщает в своем 
исследовании К. Даунинг, самыми последними 
письменными словами Фрейда, нацарапанными 
за несколько недель до смерти, были: «Мистика – 
смутное самовосприятие царства вне Я – То [или 
Оно, Оно]» [9, p. 154]. В этом можно усмотреть 
признание не только высшей значимости мисти-
ки, но и ее онтологического содержания. 

В дальнейшем представители псхоанализа 
стали постепенно включать мистические и ре-
лигиозные моменты в свои поиски существен-
ных аспектов человеческой психики и в состав 
психотерапевтической практики и научных 
исследований. Некоторые из них создали соб-
ственные концепции феномена мистицизма 
(М. Милнер, Д. У. Винникотт, В. Р. Бион, Ж. Ла-

кан). В результате заметны не только личностный 
мистический настрой видных психоаналитиков, 
но и стремление разработать собственные ин-
терпрератационные схемы мистической жизни. 
Однако их поиск в значительной степени не был 
синхронизирован с религией как таковой или с 
той или иной религиозно-мистической традици-
ей. Это позволяет заключить, что они не были 
склонны ни к универсалистскому, ни к конструк-
тивистскому подходу к религиозной мистике, а 
стремились к созданию концептуальных очерта-
ний внерелигиозного мистицизма, что привело 
к выводу о возникновении эзотерического трека 
в психоаналитической традиции [10, p. 96–97].

Особый случай представляет собой учение 
М. Эйгена, поднимавшего вопрос о том, что такое 
психоаналитический мистик. Он полагал, что, 
во-первых, мистический опыт может стать пред-
метом исследования со стороны мистики. Во-
вторых, в психоанализе имеют место элементы 
мистических практик, а сам психоанализ можно 
рассматривать как одну из форм молитвы. Более 
того, в психоаналитической работе есть медита-
тивное измерение. В сущности психоаналитик 
открыт неизведанному, и даже нерелигиозные 
аналитики затронуты наличием чего-то свя-
щенного в их работе. В дополнение к этому в 
психоанализе как лечении разговорами М. Эйген 
усматривал отголосок дыхания Бога, т. е. Св. 
Духа, делающего возможными слова [6, р. 39].

В то же время М. Эйген откровенно ука-
зывал на свою приверженность иудаизму и об-
ладание личным мистическим опытом, который 
коррелятивен иудейскому мистицизму, в часто-
сти Каббале. В этом контексте можно полностью 
согласиться с его мыслью о том, что многие 
традиционные религиозные формы дают под-
сказки в отношении тайны, частью которой мы 
являемся, а поэтому высокомерие – религиозное 
или психоаналитическое – крайне неуместно. 
Несмотря на то, что его собственная позиция 
была им недостоточно отрефлексирована, в ней 
мы можем все же усмотреть контуры творческих 
комбинаций, т. е. междисциплинарного синтеза 
психоанализа и религиозно-мистических тра-
диций. И одновременно с этим в его творчестве 
заметно стремление к творческому диалогу уни-
версалистского и конструктивистского подходов 
к религиозной мистике. 

Идейная близость к М. Эйгену прослежива-
ется у В. Мейснера, о чем можно судить по работе 
последнего «Психоанализ и религиозный опыт» 
[11]. В отличие от классика психоанализа и его 
ортодоксальных последователей В. Мейснер по-
шел по пути сближения психоанализа и религии. 
В результате психоаналитическая концепция 
обрела новые горизонты интерпретации явлений 
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религиозного, в том числе мистического опыта, в 
особенности так называемых переходных состоя-
ний. Примером приложения междисциплинарно-
го пдхода стала книга В. Мейснера об И. Лойоле 
[12]. И, наконец, к современному достижению 
можно отнести работу А. Нэс, в которой ключе-
вые психоаналитические теории представлены 
с точки зрения проявлености мистического 
элемента. Автор предлагает интегративную 
перспективу, признающую «мистическое» как 
основу аналитического проекта [13, р. 14].

Заключение

В заключение проведенного исследования 
сформулируем итоговые выводы. Логика раз-
вития психоаналитической традиции в XX–
XXI вв. характеризуется нарастанием элементов 
междисциплинарности. Она проявилась не просто 
в заимствовании, а в прорастании в рамках теории 
и практики психоанализа религиозно-мистиче-
ских, а наряду с ними и эзотерических элементов 
духовной практики. В свою очередь это означает 
содержательную диверсификацию псхоанали-
тической традиции в силу различной природы 
религиозной мистики и феномена эзотерического 
мистицизма. Одновременно с этим важным до-
стижением в рамках психоаналитической тради-
ции стало постепенное превращение феномена 
религиозной мистики в предметное поле специ-
альных исследований с позиций психоаналитиче-
ского дискурса, что позволяет сделать вывод об 
интеграции психоаналитической теории в конти-
нуум религиоведческого знания и познания.

Список литературы

1.  Фрейд 3. Будущее одной иллюзии. М. : Аст, 2011. 256 с.
2.  Фрейд 3. Неудовлетворённость культурой // Фрейд 3. 

Избранное : в 2 кн. М. : Московский рабочий. 1990. 
Кн. 2. 176 с. 

3.  Ostow M., Scharfenstein B.-A. The need to believe. 
The psychology of religion. New York: International 
Universities Press, 1954. 162 р.

4.  Burchard E. M. L. Mystical and scientifi c aspects of 
the psychoanalytic theories of Freud, Adler, and Jung // 
Psychotherapy. 1960. Vol. 14, iss. 2. P. 289–307. 

5.  Masson J. F. (translator & editor). The complete letters 
of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess, 1887–1904. Cam-
bridge (Mass.) : Harvard University Press, 1985. 544 р. 

6.  Eigen M. The psychoanalytic mystic. London ; New York : 
Free Association Books, 1998. 220 p.

7.  Bakan D. Sigmund Freud and the Jewish mystical tradi-
tion. New York : Dover Publications, 2004. 352 p. 

8.  Drob S. L. “This is gold”: Freud, Psychotherapy and the 
Lurianic Kabbalah (20 p.). URL: http://www.newkab-

balah.com/kabpsy.pdf (дата обащения: 02.12.2022).
9.  Downing C. Sigmund Freud and Jewish mysticism: An 

exploration // Depth psychology and mysticism. Inter-
disciplinary approaches to the study of mysticism.  Eds. 
T. Cattoi, D. Odorisio. London : Palgrave Macmillan, 
2018. P. 151–166. 

10.  Boyle J. Esoteric traces in contemporary psychoanalysis // 
American Imago. 2016. Vol. 73, № 1. Р. 95–119.

11.  Meissner W. W. Psychoanalysis and religious experi-
ence. New Haven, London : Yale University Press, 2009. 
276 р.

12.  Meissner W. W. Ignatius of Loyola. The psychology of 
a saint. New Haven ; London : Yale University Press, 
1992. 510 p.

13.  Nes А. B. Psychoanalysis, mysticism and the problem 
of epistemology. Defi ning the indefi nable. London : 
Routledge, 2021. 352 p. 

References

1. Frejd Z. Budushchee odnoj illyuzii [The Future of One 
Illusion]. Moscow, Ast Publ., 2011. 256 p. (in Russian).

2.  Frejd Z. Dissatisfaction with culture. In: Freud Z. Izbran-
noe [Selected Works: in 2 books]. Moscow, Moskovskij 
rabochij Publ., 1990, book 2. 176 p. (in Russian).

3.  Ostow M., Scharfenstein B.-A. The need to believe. The 
psychology of religion. New York, International Universi-
ties Press, 1954. 162 р.

4.  Burchard E. M. L. Mystical and scientifi c aspects of 
the psychoanalytic theories of Freud, Adler, and Jung. 
Psychotherapy, 1960, vol. 14, iss. 2, pp. 289–307. 

5.  Masson J. F. (translator & editor). The complete letters of 
Sigmund Freud to Wilhelm Fliess, 1887–1904. Cambridge 
(Mass.), Harvard University Press, 1985. 544 р. 

6.  Eigen M. The psychoanalytic mystic. London, New York, 
Free Association Books, 1998. 220 p.

7.  Bakan D. Sigmund Freud and the Jewish mystical tradi-
tion. New York, Dover Publications, 2004. 352 p. 

8.  Drob S. L. “This is gold”: Freud, Psychotherapy and 
the Lurianic Kabbalah (20 p.). Available at: http://www.
newkabbalah.com/kabpsy.pdf (accessed 2 December 2022).

9.  Downing C. Sigmund Freud and Jewish mysticism: 
An exploration. In: Cattoi T., Odorisio D., eds. Depth 
psychology and mysticism. Interdisciplinary approaches 
to the study of mysticism. London, Palgrave Macmillan, 
2018. pp. 151–166. 

10.  Boyle J. Esoteric traces in contemporary psychoanalysis. 
American Imago, 2016, vol. 73, no. 1, pp. 95–119.

11.  Meissner W. W. Psychoanalysis and religious experience. 
New Haven, London, Yale University Press, 2009. 276 р.

12.  Meissner W. W. Ignatius of Loyola. The psychology of 
a saint. New Haven, London, Yale University Press, 
1992. 510 p.

13.  Nes А. B. Psychoanalysis, mysticism and the problem of 
epistemology. Defi ning the indefi nable. London, Rout-
ledge, 2021. 352 p. 

М. В. Шугуров, С. И. Мозжилин. Религиозно-мистический опыт и психоаналитическая традиция



Научный отдел50

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2023. Т. 23, вып. 1

ПСИХОЛОГИЯ

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педаго-
гика. 2023. Т. 23, вып. 1. С. 50–55
Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2023, vol. 23, iss. 1, pp. 50–55
https://phpp.sgu.ru  https://doi.org/10.18500/1819-7671-2023-23-1-50-55 

EDN: PWBWHN 

Научная статья
УДК 159.9.35.08

Рефлексивное представление 
о родительских отношениях 
как детерминанта темпоральности 
взрослого 
С. В. Духновский , А. В. Заикин

Югорский государственный университет, Россия, 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Че-
хова, д. 16

Духновский Сергей Витальевич, доктор психологических наук, профессор Высшей пси-
холого-педагогической школы, dukhnovskysv@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-3118-
9988

Заикин Александр Васильевич, кандидат биологических наук, доцент Высшей психолого-
педагогической школы, zav20001@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-8246-0291 

Аннотация. Введение. Родительское отношение является условием развития ребенка, 
включая его темпоральные характеристики – особенности отношения ко времени. Те-
оретический анализ. Отношение ко времени как проявление темпоральности взрос-
лого обусловлено рефлексивным представлением о родительском отношении к нему. 
Существуют различия в представлениях о родительских отношениях у субъектов с вре-
менной зависимостью, индифферентностью и пластичностью как проявлениями тем-
поральности взрослого. Эмпирический анализ. Респондентами выступили 209 человек 
в возрасте от 25 до 31 года. Использовали методику «Шкала отношения к времени», а 
также «Тест-опросник родительского отношения». Установлено, что у взрослых с вре-
менной зависимостью на высоком уровне выражены такие параметры рефлексивного 
представления о родительском отношении, как симбиоз, авторитарная гиперсоциали-
зация и отношение к неудачам, тогда как у респондентов с временной индифферент-
ностью данные показатели находятся на низком уровне. Для субъектов с временной 
пластичностью большое значение имеет выраженность принятия и кооперации как ин-
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Введение

Родительское отношение – одно из условий 
становления, формирования и преобразования 
личности ребенка, включая его темпоральные 
характеристики, в частности отношение ко вре-
мени. Особенности родительского отношения 
способствуют тому, что ребенок учится исполь-
зовать свое время – ценить его, рассматривать 
как средство для конструктивной активности, 
самореализации либо не задумываться о нем. 
Знание параметров родительского отношения 
способствует формированию временной зави-
симости, равнодушного или гибкого отношения 
ко времени, открывает дополнительные воз-
можности по трансформации темпоральности 
личности ребенка посредством конструктивного 
изменения родительского отношения. 

Теоретический анализ 

Проблема родительских, в том числе и дет-
ско-родительских, отношений рассматривалась 
в исследованиях Л. Н. Антилоговой, Е. И. Жда-
каевой [1], Д. С. Корниенко [2], Т. И. Гариба-
швили [3], О. С. Алексеевой, И. Е. Ржановой [4], 
Н. В. Стёпиной [5], Е. Э. Кригер, Е. В. Бахадовой
[6], Р. В. Овчаровой [7], Е. О. Смирновой, 
М. В. Соколовой [8]. Вопросы психологического 
времени как проявления темпоральности лич-
ности, изучалась в работах К. А. Абульхановой, 
Т. Н. Березиной [9], Е. И. Головахи, А. А. Кро-
ника [10], С. Б. Нестеровой [11], Я. В. Кравцовой, 
Т. Д. Дубовицкой, А. Г. Абдуллина [12] и др. 

Обзор научных исследований показал, 
что вопросы о детерминантах темпоральности 
взрослого в контексте изучения родительских 
отношений нуждаются в дополнительном эм-
пирическом анализе и обобщении. В частности, 
актуальными являются следующие вопросы: 
обусловлено ли отношение ко времени как прояв-
ление темпоральности взрослого рефлексивным 
представлением о родительском отношении к 
нему; существуют ли различия в особенностях 
рефлексивного представления о родительских 
отношениях у субъектов с временной зависимо-
стью, индифферентностью и пластичностью как 
проявлением темпоральности взрослого.

Применительно к нашему исследованию 
темпоральность человека находит свое выражение 
в его «отношении к времени», под которым пони-
мается взаимосвязь субъекта со своим временем, 
его восприятие и использование в качестве ресурса 
для решения задач, возникающих в повседневной 
жизни и трудовой деятельности, а также для про-
явления своей индивидуальности, своего лич-
ностного и профессионального развития и само-
развития. Осуществляется это за счет временной 
пластичности, временной зависимости (при-
страстности) и временной индифферентности [13].

Эмпирический анализ

Респондентами выступили 209 чел. (99 муж-
чин и 110 женщин в возрасте от 25 до 31 года, 
имеющие высшее образование, проживающие 
на территории Курганской области и Ханты-
Мансийского автономного округа-Югра). 
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В исследовании использовалась авторская 
методика «Шкала отношения к времени» (ОКВ), 
основное назначение которой – выявление до-
минирующего вида отношения ко времени: 
равнодушного (временной индифферентности), 
гибкого (временной пластичности) и пристраст-
ного (временной зависимости) [13].

Также применялся «Тест-опросник роди-
тельского отношения» (ОРО), разработанный 
А. Я. Варга, В. В. Столиным [14]. Методика 
использовалась для оценки «рефлексивного 
отношения родителей». Она предполагала 
оценку того, как, по мнению обследуемых, ро-
дители относились к ним в детстве (в возрасте 
от 7 до 10 лет). Для реализации этого подхода 
было принято решение изменить инструкцию 
оригинальной версии методики «ОРО» и апро-
бировать ее на выборке 75 респондентов в воз-
расте от 19 до 23 лет. Инструкция выглядела 

следующим образом: внимательно прочтите 
предложенные утверждения, касающиеся от-
ношения к Вам ваших родителей, когда Вы были 
в возрасте от 7 до 10 лет, и в случае согласия 
сделайте соответствующую отметку в листе 
ответов. 

В качестве методов математической стати-
стики применялись первичные описательные 
статистики, а в качестве критерия сравнения 
использовали параметрический критерий 
t-Стьюдента. 

Описание результатов исследования
Для определения степени влияния на отно-

шение ко времени характеристиками родитель-
ских отношений (рефлексивными представлени-
ями о них) применялся метод множественного 
регрессионного анализа, результатом чего стало 
построение регрессионной модели отношения к 
времени, представленной в табл. 1.

Таблица 1 / Table 1
Показатели регрессионной модели для зависимой переменной «Отношение ко времени» 

Regression model scores for time ratio dependent variable

Переменные R² B Стандартная ошибка β T F р 

Отношение к неудачам 

0,833

0,931 0,633 0,793 2,33

4,75

0,02

Симбиоз 0,976 0,505 0,725 2,25 0,05

Авторитарная гиперсоциализация 0,834 0,407 0,797 2,90 0,005

Данные, представленные в табл. 1, означают 
следующее: в регрессионной модели «Отноше-
ние ко времени» (R² = 0,833, F = 4,75, p = 0,01) 
83% дисперсии данной переменной определя-
ется совокупным воздействием показателей по 
шкалам родительского отношения – «отношение 
к неудачам», «симбиоз» и «авторитарная гипер-
социализация» по методике «ОРО» (коэффици-
енты регрессии β = 0,931, β = 0,976 и β = 0,834 
соответственно). 

Таким образом, отношение ко времени опре-
деляется влиянием рефлексивного представления 
о родительском отношении в детстве, в частности 
такими его параметрами, как дистанция в обще-
нии с ребенком, особенности контроля за его по-
ведением и отношением к его успехам и неудачам. 

Далее для выявления особенностей реф-
лексивных представлений о родительском от-
ношении, присущих субъектам с разным видом 
отношения ко времени, вся выборка была раз-
делена на 3 группы (на основании результатов, 
полученных по методике «ОКВ»):

Первая – субъекты с равнодушным от-
ношением ко времени (n – 49), показатели по 
методике «ОКВ» находятся в диапазоне 3 
стэнов. Испытуемым свойственно отсутствие 

ценностного отношения к времени, желания 
конструктивно использовать время для про-
явления своей индивидуальности.

Вторая – субъекты с временной пластично-
стью (n – 106), показатели по методике «ОКВ» 
находятся в диапазоне 6 стэнов. Обследованные 
способны гибко трансформировать свой времен-
ной распорядок в зависимости от своих желаний 
или когда это необходимо в силу обстоятельств, 
в которых они оказались. 

Третья – субъекты с временной зависимо-
стью (n – 54), показатели по методике «ОКВ» 
находятся в диапазоне 9 стэнов. Субъектам при-
суще повышенное внимание к использованию 
своего времени – пристрастное отношение к 
нему, отсутствие гибкости, что вызывает тревогу 
и беспокойство, когда не могут следовать заранее 
установленному ими временному плану.

В ходе исследования с использованием 
t-критерия Стьюдента установлены различия 
в выраженности параметров рефлексивного 
представления о родительском отношении (не-
зависимых переменных) у обследованных. Для 
сравнения взяты только те показатели, которые 
представлены в регрессионной модели «Отно-
шение ко времени» (табл. 2). 
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Результаты, представленные в табл. 2, 
демонстрируют достоверные различия по-
казателей по шкалам методики «Опросник 
родительского отношения» (ОРО) у обследо-
ванных с временной зависимостью, гибкостью 
и индифферентностью (значения t-критерия 
находятся в диапазоне от 1,89 до 1,95). Таким 
образом, наше предположение о существовании 
различий в рефлексивных представлениях о ро-
дительских отношениях и их характеристиках 
у обследованных, отличающихся разным отно-
шением ко времени, нашла свое эмпирическое 
подтверждение. 

Установлено, что показатели по шкалам 
методики «Опросник родительского отноше-
ния» (ОРО), таким как «отношение к неуда-
чам», «симбиоз» и «авторитарная гиперсоциа-
лизация», у респондентов с временной зависи-
мостью находятся на высоком уровне. Таким 
образом, характеристиками рефлексивного 
представления о родительском отношении 
является стремление сблизиться с ребенком. 
Тем самым обеспечивая его безопасность, но 
при этом доминируют и обесцениваются его 
интересы, увлечения, мысли и чувства. Ребе-
нок воспринимается как несамостоятельный и 
нуждающийся в постоянном контроле субъект. 

У обследованных с временной индиффе-
рентностью показатели по соответствующим 
шкалам методики «ОРО» выражены на низком 
уровне. Родительскому отношению данной 
категории людей присущи дистантность с ре-
бенком, недостаток контроля и заботы о нем, 
предоставление «полной свободы действий». 
При этом неудачи ребенка воспринимаются 
случайными событиями его жизни. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
у субъектов с временной пластичностью по-
казатели по шкалам «отношение к неудачам», 

«симбиоз» и «авторитарная гиперсоциализа-
ция» выражены умеренно, тогда как по шкалам 
«принятие – отвержение» и «кооперация» на-
ходятся на повышенном уровне (по методике 
«ОРО»). В рефлексивном представлении о 
родительском отношении выражены пози-
тивное отношение к ребенку, поддержка его 
интересов, планов и начинаний, поощрение его 
самостоятельности и инициативы в сочетании 
с умеренным контролем, необесценивание его 
достижения. 

Заключение 

Обобщая полученный в исследовании 
эмпирический материал, делаем следующие 
обобщения. Так, в ходе исследования нашло 
свое эмпирическое подтверждение предполо-
жение о том, что темпоральность взрослого – 
его отношение к своему времени и виды этого 
отношения – детерминируются особенностями 
рефлексивного представления о родительском 
отношении, индикаторами которого являются 
принятие – отвержение, кооперация, симбиоз, 
авторитарная гиперсоциализация и отношение 
к неудачам. 

Показано, что у взрослых с временной 
зависимостью на высоком уровне выражены 
такие параметры рефлексивного представле-
ния о родительском отношении, как симбиоз, 
авторитарная гиперсоциализация и отноше-
ние к неудачам, тогда как у респондентов с 
временной индифферентностью данные по-
казатели находятся на низком уровне. Для 
субъектов с временной пластичностью большое 
значение имеют выраженность принятия и 
кооперации как индикаторов рефлексивного 
представления о родительском отношении 
взрослого. 

Таблица 2 / Table 2
Средние значения по методике «Опросник родительского отношения» (ОРО) 

у респондентов с разным отношением к времени
Mean Parental Attitudes Questionnaire values in respondents with different attitudes to time

Шкалы «ОРО» 
Отношение ко времени 

Зависимость Гибкость Индифферентность 

Принятие – отвержение 13,5±3,3 26,0±4,7* 14,2±3,6

Кооперация 4,0±1,1 6,3±1,4* 4,3±1,5

Симбиоз 6,5±1,3* 3,0±1,2 3,5±1,4

Авторитарная гиперсоциализация 6,3±1,4* 3,9±1,3 4,5±1,2

Отношение к неудачам 6,7±1,2* 3,1±1,2 3,3±1,1

Примечание. * – различия установлены на уровне p < 0,05. 

С. В. Духновский, А. В. Заикин. Рефлексивное представление о родительских отношениях 
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Полученные данные можно применить для 
трансформации темпоральности личности – фор-
мирования гибкого (пластичного) отношения ко 
времени посредством коррекции родительского 
отношения либо рефлексивного представления 
о нем. Это будет способствовать использо-
ванию субъектом своего времени в качестве 
ресурса для самореализации, осуществления 
конструктивной деятельности и активности и, 
соответственно, повышения удовлетворенности 
жизнью в целом. 
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Проективные рисуночные тесты 
в оценке эмоциональной привязанности женщин, 
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Аннотация. Введение. Предмет исследования – особенности эмоциональной привязанности женщин, больных шизофренией, к близ-
кому окружению. Цель статьи – выявить особенности эмоциональной привязанности к близкому окружению женщин, больных ши-
зофренией. Теоретический анализ. В настоящее время нет определенной точки зрения на природу эмоциональной привязанности у 
больных шизофренией. Одни авторы выступают за уплощение (и даже отсутствие) эмоциональной привязанности к членам семьи и 
близкому окружению, другие свидетельствуют в пользу сохранения привязанности даже при длительном течении заболевания. Акту-
альность данного исследования связана с разрешением спорной точки зрения относительно эмоционального отношения и привязан-
ности больных шизофренией к близкому окружению, что может расширить представления о социально-психологических факторах, 
определяющих течение заболевания и позволяющих развивать новые пути построения психотерапевтической и психокоррекционной 
работы с больными. Эмпирический анализ. В данном исследовании были проанализированы особенности эмоциональной привязан-
ности женщин, больных шизофренией параноидной формы, к членам семьи при помощи проективных рисуночных тестов: «Кольца: 
я, мать и отец» и теста «Мать и дитя». Заключение. Получены данные, свидетельствующие об эмоциональной привязанности больных 
шизофренией к одному из членов семьи, где больной шизофренией испытывает глобальное недоверие к внешнему миру и имеет на-
рушенные отношения с первичной фигурой привязанности (мать).
Ключевые слова: шизофрения, эмоциональные отношения, эмоциональная привязанность, семейные отношения, рисуночные те-
сты, мать и дитя
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Article
Projective drawing tests in assessing the emotional attachment of women with schizophrenia to their family members

D. V. Neshchadim

Novosibirsk State University of Economics and Management (NSUEU, Narkhoz), 52/1 Kamenskaya St., Novosibirsk 630099, Russia
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Abstract. Introduction. The subject of the study is the peculiarities of emotional attachment in women with schizophrenia to a close environment. 
The purpose of the article is to identify the features of emotional attachment to a close environment in women with schizophrenia. Theoretical 
analysis. Currently, there is no clear point of view on the nature of emotional attachment in patients with schizophrenia. Some authors speak for 
the fl attening (and even the absence) of emotional attachment to family members and close associates, while others testify in favor of maintain-
ing attachment even with a long course of the disease. The relevance of this study is related to the resolution of a controversial point regarding 
the emotional attitude and attachment of schizophrenia patients to their close environment, which may allow us to expand the understanding 
of the socio-psychological factors that determine the course of the disease and allow us to develop new ways of building psychotherapeutic and 
corrective work with patients. Empirical analysis. In this study, the features of emotional attachment in women with paranoid schizophrenia to 
family members were analyzed using projective drawing tests: “Rings: me, mother and father” and the “Mother and child” test. Conclusion. As 
a result, data were obtained indicating the detection of emotional attachment of schizophrenic patients to one of the family members, where a 
schizophrenic patient experiences global distrust of the outside world and has a disturbed relationship with the primary attachment fi gure (mother).
Keywords: schizophrenia, emotional relationships, emotional attachment, family relationships, drawing tests, mother and child
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Д. В. Нещадим. Проективные рисуночные тесты в оценке эмоциональной привязанности 

Введение

Шизофрения – это тяжелое эндо генное 
псих ическое заболевание, затрагивающее все 
аспекты личности, что может привести к зна-
чительной дезадаптации больных в обществе, а 
также к разрыву прежних социальных связей. В 
научной литературе можно выделить две группы 
авторов с противоположным мнением по поводу 
эмоциональных отношений больного шизоф-
ренией с окружающими и семьей в частности. 
Одна группа авторов (Э. Блейлер [1], Э. Крепелин 
[2], В. П. Критская и соавт. [3], И. Я. Лагун [4], 
Д. Хелл и М. Фишер-Фельтен [5], К. Ясперс) [6] 
отмечают, что в начале заболевания, а далее в 
развивающемся слабо или при ярко выражен-
ном дефекте личности у больных развивается 
эмоциональное охлаждение, отгороженность 
от близких людей. Другая группа (В. Д. Вид 
[7], А. А. Кемпинский [8], Ц. П. Короленко и 
Н. В. Дмитриева [9], А. С. Тиганов и соавт. [10], 
С. Ариети) [11] полагает, что в какой-то степени 
у больных сохраняется альтруистическое, вни-
мательное отношение к абстрактным, малознако-
мым и незнакомым людям, а также могут иметь 
место «симбиотические» отношения к одному 
из родителей. Эти противоречивые аспекты 
эмоциональной стороны как отражение эмоци-
ональной привязанности отношения больных 
к близкому окружению нуждаются в проверке, 
что и было предпринято в данном исследова-
нии. Его целью стало изучение особенности 
эмоциональной привязанности женщин, боль-
ных шизофренией, к членам семьи с исполь-
зованием проективных рисуночных методик: 
«Кольца: я, мать и отец» и теста «Мать и дитя».

Теоретический анализ

Как в дебюте шизофрении, так и в процессе 
развити я заболевания, а также в дефекте лично-
сти многие ученые находят признаки измененно-
го специфического отношения больных к окру-
жающим людям и членам своей семьи. Э. Крепе-
лин, описывая выделенную им группу больных 
с «Dementia praecox», считает, что вскоре после 
начала течения заболевания весьма заметным де-
лается ослабление эмоционального тонуса, раз-
вивается равнодушие к окружающим и близким 
людям, а по истечении более продолжительного 

периода времени наступает «эмоциональная 
тупость» [1]. Э. Блейлер, предложивший новый 
термин «Schizophrenia», указывает на измен е-
ния отношений больного к миру и к семье. В 
частности, он отмечает, что все его поведение 
несет на себе «отпечаток равнодушия», особен-
но в важных вещах [2]. Автор также подчерки-
вает роль симбиотической утраты собственного 
«Я», нарушение самоидентификации при по-
пытке соотнести себя с окружающими людьми. 
В. П. Критская с соавторами, анализируя на-
рушения общения у больных шизофренией, от-
мечает, что направленность личности больного 
меняется в сторону аутистических установок 
[3]. Он утрачивает потребность в общении и 
интерес к социальным контактам, в том числе 
к контактам с семьей. И. Я. Лагун при анализе 
эмоциональных нарушений у больных шизоф-
ренией пишет о проявлении «эмоциональной 
уплощенности» или «чувствительной тупо-
сти» данных больных в результате ослабления 
эмоциональных контактов и привязанности к 
близким, прежде всего к родителям [4]. Д. Хелл 
и М. Фишер-Фельтен свидетельствуют, что 
больные шизофренией страдают от непонима-
ния близких, чувствуют себя отстраненными, 
уязвленными, отвергнутыми [5]. Они также 
отмечают, что больной страдает не только от 
пережитого состояния психоза, но и от реакции 
близких, которые, не понимая его, отдаляются. 
К. Ясперс указывает на затрудненность пони-
мания внутренних переживаний больных ши-
зофренией [6]. Таким образом, рассмотренная 
группа психиатров свидетельствует в пользу 
прогрессирующей «эмоциональной тупости» 
и эмоциональной отстраненности больного 
шизофренией от членов семьи.

Можно встретить противоположную точку 
зрения касательно эмоциональной сферы боль-
ных шизофренией. В. Д. Вид отмечает, что у 
таких больных отношение к окружающим чаще 
строится либо на «гипертрофированной по-
требности в принятии окружающими», либо на 
«компенсаторной потребности доминировать над 
окружающими» [7, с. 217]. При этом, выбирая ту 
или иную стратегию, больные руководствуются 
чаще всего регрессивными ролевыми шабло-
нами, которые сопровождаются повышенной, 
не соответствующей возрасту зависимостью 
больного от родителей и каких-либо значимых 
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для него фигур. У них появляется тенденция 
к установлению симбиотических отношений 
с окружающими. А. Кемпинский приводит 
свои клинические наблюдения, в которых 
при шизофрении дефицит взаимодействия с 
окружающими людьми вследствие аутичности 
больного приводит к тому, что самая близкая 
сфера контакта с ним деформируется [8]. Ана-
лизируя сферу взаимоотношений больных и 
близкого окружения, автор развивает идею о 
том, что из-за аутизации, формирования специ-
фического закрытого внутреннего мира и уста-
новки «от» окружения больной шизофренией 
не может развивать и поддерживать близкие и 
доверительные отношения, в частности с близ-
кими людьми. Он также описывает размыва-
ние границы собственного внутреннего мира 
больного с окружающим миром, с другими 
людьми, а В. Д. Вид указывает на потребность 
в симбиотических отношениях с окружаю-
щими людьми у больных шизофренией, что 
делает точки зрения обоих авторов схожими. 
Ц. П. Короленко считает, что шизофрения может 
сопровождаться аффективным уплощением (что 
составляет негативную симптоматику). Также 
возможны нарушения эмоциональных связей 
с семьей в случаях включения их в бредовую 
идею преследования больного [9]. Однако он 
не отвергает полностью способность больных 
шизофренией сохранять и устанавливать эмо-
циональные связи с семьей и окружающими 
людьми. А. С. Тиганов и соавторы также от-
мечают, что больные шизофренией, несмотря 
на явные признаки эмоциональной дефицитар-
ности, сохраняют отдельные привязанности, в 
частности к кому-то из близких [10]. С. Ариети 
в ходе психотерапии с больными шизофренией 
отмечает, что единственные люди, перед кото-
рыми молодые люди уязвимы, это те, с кото-
рыми они эмоционально связаны с детства [11]. 
Таким образом, данный упомянутые психиатры 
свидетельствуют в пользу идеи сохранения 
эмоциональной привязанности больных ши-
зофренией к близкому окружению, несмотря 
на возможные изменения и деформацию взаи-
моотношений.

Эмпирический анализ

В экспериментальную группу вошли 13 
женщин, больных шизофренией с параноидной 
формой. Возраст испытуемых представлен в 
диапазоне от 19 до 62 лет (M = 36,69, SD = 15,04) 
со стажем заболевания от менее года до 37 лет 
(M = 13,24, SD = 3,67) после выхода из психоти-
ческого состояния. Исследование проводилось 

на базе одной из психиатрических больниц 
г. Новосибирска, в стационарных условиях. 
В контрольную группу вошли 13 психически 
здоровых испытуемых, соответствующих по 
возрасту (M = 37,46, SD = 14,51) и не состоящих 
на учете у психиатра.

В данном исследовании использовались 
следующие две проективные методики: рису-
ночная методика «Кольца: я, мать и отец» (на 
основе графического «Теста кругов Коттла» [12] 
и методики «Семейная социограмма» Э. Г. Эйде-
миллера и И. М. Никольской [13]) и проективный 
рисуночный тест «Мать и дитя» (адаптация 
М. Л. Мельниковой, А. Венгера) [14, 15]. При 
статистической обработке полученных данных 
с целью исследования различий в отношениях 
к близкому окружению между выборками «ши-
зофрения» и «норма» количественных данных 
был использован U-критерий Манна–Уитни как 
наиболее мощный для такого рода исследова-
ний. С целью установления взаимосвязи между 
выборкой и отношений к близкому окружению 
номинативных данных применялся критерии 
χ2 (метод максимального правдоподобия).

Проективная рисуночная методика «Коль-
ца: я, мать и отец». В ходе проведенного кор-
реляционного анализа по χ2-критерию были 
обнаружены 8 значимых взаимосвязей между 
группой испытуемых и выбранными призна-
ками: смещение колец относительно центра, 
порядок рисования кольца «я», порядок ри-
сования кольца «мать», порядок рисования 
кольца «отец», конфигурация колец «я, мать и 
отец» (порядок), кольцо, расположенное ближе 
к кольцу «я», расположение кольца «мать» от-
носительно кольца «я» и расположение кольца 
«отец» относительно кольца «я». Анализ по-
лученных результатов свидетельствует о том, 
что испытуемые, больные шизофренией, чаще 
рисуют кольца в центре листа без смещения 
(76,92% случаев). На первом месте чаще ри-
суют свое кольцо (84,62%), на втором месте – 
кольцо отца (53,85%) и реже – кольцо матери 
(38,46%), на третьем месте, наоборот, чаще 
кольцо матери (53,85%) и реже кольцо отца 
(38,46%). Ближе к кольцу «я» испытуемые изо-
бражают кольцо отца (53,85%) и реже матери 
(46,15%). Кольцо матери чаще располагается 
слева от кольца испытуемой (38,46%) и реже 
справа (30,77%), а кольцо отца чаще распола-
гается справа (46,15%).

В случае испытуемых из контрольной 
группы можно отметить иные закономерности. 
В рисунках наблюдается смещение колец вверх 
относительно центра листа бумаги (46,15%). На 
первом месте испытуемые чаще рисуют кольцо 
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матери (46,15%) и реже кольцо отца (38,46%), 
на втором месте, наоборот, рисуют чаще кольцо 
отца (53,85%) и реже кольцо матери (38,46%), а 
на последнем месте рисуют чаще свое кольцо 
(76,92%). Также испытуемые рисуют ближе к 
своему кольцу чаще кольцо матери (69,23%), чем 
отца. Кольцо матери чаще рисуют или сверху 
справа (38,46%) или сверху слева (30,77%) от 
кольца испытуемой, тогда как кольцо отца чаще 
рисуют внизу слева (30,77%) и реже или слева, 
или сверху справа (по 23,08%).

Анализируя корреляцию группы испытуе-
мых и геометрию колец «я, мать и отец» не было 
получено статистически значимых отличий 
(χ2 = 4,90, p = 0,086), однако можно отметить 
тенденцию в соответствии с которой больные 
шизофренией чаще рисуют кольца в линию 
(69,23%), тогда как испытуемые из контрольной 
группы в виде треугольника (61,54%). Данную 
тенденцию можно проинтерпретировать следу-
ющим образом: взаимосвязи между испытуемой 
и родителем в контрольной группе более тесные 
с обоими родителями, чем в семье больных 
шизофренией. Больные шизофренией чаще 
располагают кольца в центре без смещения, что 
можно трактовать по семантике пространства 
проективного рисунка как беспомощность и 
уязвимость (в норме рисунок расположен по 
средней линии или несколько левее и чуть 
выше середины листа бумаги). Испытуемые 
из контрольной группы чаще смещают кольца 
вверх, что может свидетельствовать о высокой 
самооценке, неудовлетворенности собствен-
ным положением в обществе и недостаточном 
признании окружающими, претензии на про-
движение, тенденции к самоутверждению и 
потребности в признании.

На рисунке первым обычно изображают 
наиболее значимого, главного или наиболее 
эмоционально близкого человека. Больные ши-
зофренией чаще рисуют себя на первом месте, 
что может быть связано с их эгоцентризмом. На 
последнем месте они рисуют мать, что, вероятно, 
связано с негативным отношением к ней. Ис-
пытуемые из контрольной группы на первом и 
втором месте чаще рисуют мать или отца, а себя 
в последнюю очередь. В данном случае можно 
отметить значимость родительских фигур для 
испытуемых из контрольной группы.

Также было отмечено, что больные шизоф-
ренией чаще ближе к себе рисуют кольцо отца, 
чем матери. Можно предположить, что фигура 
отца бессознательно более притягательная, чем 
матери. Данное предположение также подтверж-
дает, что кольцо матери расположено чаще слева, 
со стороны, связанной с отрицательно окрашен-

ными эмоциями, а отца справа, со стороны, свя-
занной с положительно окрашенными эмоциями. 
В случае с испытуемыми из контрольной группы 
имеет место обратная закономерность. Ближе 
располагается кольцо матери, что косвенно 
отражает большую притягательность данной 
фигуры для испытуемых. По эмоциональной 
окраске мать имеет положительный окрас (чаще 
расположение сверху справа или реже сверху 
слева), тогда как фигура отца более негативно 
окрашена (расположение чаще внизу слева и 
реже слева или сверху справа).

Проективный рисуночный тест «Мать и 
дитя». В процессе качественного анализа ри-
сунков было выявлено, что у больных шизофре-
нией они носят более схематичный характер, и 
обследуемые не всегда прорисовывают детали. 
Испытуемые из контрольной группы более де-
тально прорисовывают диаду мать с ребенком. В 
обоих случаях испытуемые рисовали адекватно 
предлагаемой инструкции, т. е. обе фигуры (мать 
и дитя), что позволило количественно оценить 
шкалы надежности привязанности и тревож-
ности привязанности.

В ходе проведенного корреляционного 
анализа по χ2-критерию была обнаружена 
значимая взаимосвязь между группой испыту-
емых и типом эмоциональной привязанности 
(χ2 = 11,56, p = 0,003). В контрольной группе 
было выявлено: 76,92% с надежным, 15,38% с 
амбивалентным и 7,69% с избегающим типом 
эмоциональной привязанности. В выборке 
больных шизофренией было следующее со-
отношение: 53,85% с избегающим, 30,77% с 
амбивалентным и 15,38% с надежным типами 
эмоциональной привязанности. Таким образом, 
в группе больных шизофренией преобладает 
избегающий тип привязанности в отличие от 
группы «нормы», где преобладающий тип при-
вязанности является надежным.

Избегающий тип привязанности характери-
зуется сочетанием низкого уровня надежности 
с низким или высоким уровнем тревожности. 
Такое сочетание свидетельствует о стремлении 
большинства больных шизофренией удаляться 
от ситуации диадных отношений, отвергать 
близость с фигурой привязанности и в общем 
занимать позицию ухода. Также данное сочета-
ние может отражать общую защитную позицию 
испытуемых, выражающуюся в стремлении изо-
лироваться от ситуации тревоги. Таким образом, 
полученные данные свидетельствуют в пользу 
теории, согласно которой больной шизофренией 
испытывает глобальное недоверие к внешнему 
миру и имеет нарушенные отношения с первич-
ной фигурой привязанности (мать).
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Заключение

Проективные рисуночные тесты позволя-
ют легко устанавливать контакт с больными 
шизофренией в ходе клинической беседы и 
психодиагностики. В данной работе были при-
ведены результаты применения проективной 
методики «Кольца: я, мать и отец» и проектив-
ного рисуночного теста «Мать и дитя». По ито-
гам проведенного эмпирического исследования 
была выдвинута гипотеза о том, что можно вы-
делить одну группу женщин, больных шизоф-
ренией, а именно с чрезмерной эмоциональной 
близостью (симбиотические отношения) к 
одному или нескольким членам семьи; они 
характеризуются нарушенной эмоциональной 
привязанностью к матери, что отражается в 
глобальном чувстве недоверия к окружающему 
миру. Данная работа заложила основания для 
дальнейшего исследования особенностей эмо-
циональной привязанности с использованием 
более сложных проективных методик, таких как 
«Сценотест» и «Тематический апперцептив-
ный тест».
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается отношение к болезни лиц с истерическим неврозом в аспекте когерентности с осо-
бенностями их социальной компетентности. Отмечается недостаточная изученность проблемного поля, что резонирует с увеличением 
темпов инвалидизации данного контингента. Сформулирована гипотеза, согласно которой обследуемые с истерическим неврозом 
имеют дисгармоничное и дезадаптирующее эгоцентрическое отношение к болезни, взаимосвязанное со значительным нарушением 
социального восприятия. Эмпирический анализ. В группе больных с истерическим неврозом фиксируется контаминация эгоцентриче-
ского и сенситивного типов отношения к болезни. Выявлено умеренное снижение способности к считыванию эмоций по мимике, позе 
и жестам, пониманию логики развития социальных ситуаций и предвидению их исходов. Прослеживается тесная обратная связь между 
характеристиками дисгармоничных типов отношения к болезни, обусловливающих сенсибилизорованную интерпсихическую направ-
ленность, и комплексным показателем социального интеллекта. Заключение. Выявленные типы отношения к болезни предопределяют 
завышенную эгоцентрическую ориентацию, сочетающуюся с ранимостью, поглощенностью мыслями о производимом в связи с болез-
нью впечатлении. Возникают трудности концентрации внимания на перцептивных деталях, происходит избирательная фиксация на 
субъективно значимых аспектах содержания коммуникации, что препятствует социальному метаанализу и дезадаптирует в обществе.
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Введение

Изучение когнитивной сферы лиц с не-
врозами представляет центральную линию 
научного поиска в течение последних десяти-
летий. Хронологически разработкам теории на-
рушения социальной перцепции и интеллекта у 
лиц с неврозами предшествовали исследования 
характера социального метаанализа у больных 
с различными формами шизофрении. Первона-
чально была изучена параноидная шизофрения 
с клинически четко очерченными симптомами, 
затем неврозоподобная, имеющая неявные, 
маскированные психопатологические про-
явления. Нозоспецифический рельеф данного 
заболевания позволил увидеть в максимальном 
приближении искаженный когнитивный стиль 
больных, отличающийся ригидной ограни-
ченностью и паралогикой в выборе критериев 
фильтрации информации, полисемантизмом 
в толковании эмоциональных состояний, но 
чаще тотальным игнорированием социальных 
аспектов коммуникации [1]. 

Нарушение социального восприятия у 
больных неврозами исследовано недостаточно 
отчасти потому, что работы, связанные с данной 
тематикой, берут начало лишь со второй по-
ловины XX в. Результаты показывают наличие 
у данного контингента проблем с анализом от-
дельных эмоциональных реакций, связанных с 
ними поведенческих актов и в целом ситуаций 
взаимодействия в обществе. Указанные дефи-
циты большинством ученых рассматриваются 
как преморбидные факторы, стимулирующие 
развитие невротической симптоматики [2]. 
Изучение нарушения социального воспри-
ятия больных непосредственно с истериче-
ским неврозом позволило установить связь 
с актуализированными в ходе тестирования 
неудовлетворенными потребностями [3]. Боль-
ные трактовали мысли и чувства персонажей 
через призму стремления к самовыражению и 
самоутверждению, положительной внешней 
оценке, а также в связи с любовно-эротиче-
скими желаниями [4]. Превалировал субъек-
тивизм, в котором прослеживалось отсутствие 
подлинных эмпатических и аффилиативных 
тенденций [5].

Вопрос системного чувствования болезни 
и реагирования на нее среди лиц с неврозами 
разработан основательно. Показано, что у 
представителей данной когорты преобладают 
характеристики тревожного, апатического и 
дисфорического профилей [6]. Им свойствен-
ны повышенная бдительность в плане воз-

можных изменений состояния, напряженное 
ожидание нежелательных симптомов, слабая 
настроенность на выздоровление и проявления 
злобно-тоскливого настроения [7]. В много-
численных исследованиях показано, что для 
контингента с диагностированным истериче-
ским неврозом характерны эгоцентрический 
тип отношения к болезни, часто проявляемая 
нарочитость в предъявлении жалоб, ориентация 
на сочувствие родственников и их всецелое 
внимание [8]. 

В литературе не представлено убедитель-
ных данных о взаимосвязи отношения к болезни 
и социального восприятия контингента с ис-
терическим неврозом. Имеющиеся косвенные, 
довольно фрагментарные выводы ограничивают 
возможности дифференциальной диагностики, 
потенциал психологического консультирова-
ния, терапии и реабилитации. 

Собственное исследование вскрывает спе-
цифические характеристики социального вос-
приятия, типичные для истерического радикала,
и показывает их во взаимосвязи с паттернами 
отношения к болезни. Выбранное направление 
научного поиска имеет большое значение. Оно 
актуально как в клинико-психологическом пла-
не, так и в широком социальном контексте, по-
скольку направлено на расширение потенциала 
ранней диагностики нарушения метакогнитив-
ного функционирования, а значит своевремен-
ное предупреждение связанных с выявленными 
дефицитами ограничений жизнедеятельности и 
инвалидизации.

Исходя из проведенного теоретического 
анализа сформулирована гипотеза: обследу-
емым с истерическим неврозом свойственно 
дисгармоничное и дезадаптирующее эгоцентри-
ческое отношение к болезни, взаимосвязанное 
со значительным нарушением социального 
восприятия. 

Исследование подчинено цели, которая со-
стоит в обнаружении взаимосвязи отношения 
к болезни и социального восприятия у лиц с 
истерическим неврозом.

Поставлены следующие задачи:
1) идентифицировать и проанализировать 

отношение к болезни у обследуемых основной 
группы;

2) определить степень и качество наруше-
ния социально-перцептивного и интеллекту-
ального компонентов целостного метаанализа 
коммуникативных процессов;

3) показать феноменологию взаимной но-
зоспецифической согласованности отношения 
к болезни и социального восприятия.
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Методы
Психическое состояние лиц с истериче-

ским неврозом оценено при помощи «Опрос-
ника невротических состояний» К. К. Яхина, 
Д. М. Менделевича. Системное представление 
об отношении к болезни сформировано на 
основе методики «ТОБОЛ» Л. И. Вассермана, 
Б. В. Иовлева, Э. Б. Карповой. Социальная 
перцепция и интеллект изучены на материале 
тестов «Распознавание эмоций» Н. Г. Гаранян, 
«Поза и жест» Н. С. Курека, «Социальный 
интеллект» J. P. Guilford, M. O. Sullivan в рус-
скоязычной адаптации Е. С. Михайловой. Ста-
тистические расчеты, включая центральный 
корреляционный анализ Спирмена, проведены 
на основе электронных ресурсов программы 
SPSS Statistics 17.0.1. 

К исследованию привлекались лица с ис-
терическим неврозом, проходившие плановую 
экспертизу медико-социального профиля для 
установления группы инвалидности на основа-
нии стойких ограничений жизнедеятельности, 
вызванных имеющейся психической патологи-
ей. Прицельно изучаемые больные с истериче-
ским неврозом вошли в возрастной континуум 
25–50 лет (37,5 ± 1,57) с длительностью фикса-
ции симптомов 1–25 лет (12,75 ± 1,37). 

Включение в основную группу осущест-
влялось по следующим критериям:

1) отсутствие признаков психотического 
регистра;

2) ведущая роль психогенных факторов в 
возникновении и декомпенсации нозоспецифи-
ческих симптомов;

3) выявление характерных для каждого 
клинического варианта типов невротических 
конфликтов;

4) эгодистонический характер психопато-
логических проявлений с сохранением критич-
ности к своему состоянию.

120 нормотипичных обследуемых, обеспе-
чивающих сравнение показателей, не имеют 
достоверных различий с основной группой по 
признакам пола и возраста (р ≤ 0,05).

Эмпирический анализ

В группе лиц с истерическим неврозом 
выявлено закономерное доминирование истери-
ческого типа реагирования (−5,95 ± 0,58), сопро-
вождающегося выраженной вегетативной от-
кликаемостью (−6,5 ± 0,79). Отчетливо повышен 
уровень невротической депрессии (−2,88 ± 0,23)
и тревоги (−1,3 ± 0,18). Обсессивно-фобиче-
ские нарушения (1,2 ± 0,15) и уровень астении 

(1,11 ± 0,15) соответствуют пограничным зна-
чениям. Расхождения между показателями 
больных и здоровых обследуемых значимы 
(р ≤ 0,05). 

В основной группе фиксируется кон-
таминация эгоцентрического (41,24 ± 0,34) 
типа отношения к болезни и сенситивного 
(39,02 ± 0,15). Сочетание типов из области ус-
ловного «третьего блока» задает сенсибилизи-
рованную интерпсихическую направленность, 
объясняющую социальную дезадаптацию.

Выявлена недостаточная способность к 
считыванию эмоций непосредственно по ми-
мике (11,38 ± 0,4). Определяется умеренная 
степень нарушений, что имеет объективные 
различия с нормативными показателями обсле-
дуемых группы контраста (17,06 ± 0,33, р = 0,04). 
Фиксируются грубые ошибки идентификации 
презрения (0,33 ± 0,05) и страдания (0,55 ± 0,05). 
Распознавание удивления (2,23 ± 0,08) и страха 
(2,31 ± 0,07) соответствует среднему уровню. 
Определение гнева (2,97 ± 0,03) и радости 
(2,99 ± 0,12) реализуется максимально верно.

В группе больных истерическим неврозом 
обнаруживается умеренное снижение показа-
телей расшифровки состояний по позе и жестам 
(12,45 ± 0,83), что значительно отличается от 
высоких показателей тестирования обследуемых 
без патологии (18,19 ± 0,97, р = 0,04). Дифферен-
цированные по эмоциям средние взвешенные по-
казатели идентичны данным предыдущего теста.

В подгруппе больных истерическим невро-
зом данные по субтестам, диагностирующим 
способности понимать смысловые вариации 
вербальных сообщений (2,24 ± 0,16), логику 
динамики социальных ситуаций (2,32 ± 0,25), 
а также предвидеть их исходы (2,38 ± 0,34) 
на основе неречевых посланий (2,4 ± 0,39), 
характеризуются средними показателями. В 
контрольной группе все субтесты выполнены 
на высоком уровне (р = 0,03).

Выявлена отрицательная взаимосвязь 
эгоцентрического (r = −0,93, р = 0,01) и сенси-
тивного (r = −0,91, р = 0,01) типов отношения к 
болезни с комплексным показателем социаль-
ного интеллекта. Соответственно, дефициты 
социального интеллекта задают искаженное 
дезадаптивное отношение к болезни.

Таким образом, в подгруппе больных ис-
терическим неврозом регистрируется преуве-
личенная эгоцентрическая направленность, со-
пряженная со способностью находить и исполь-
зовать выгоды в своем состоянии. Обследуемые 
намеренно раскрывают свои страдания перед 
окружающими, зачастую в претенциозной ма-
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нере, они ориентированы на поиск внимания 
и заботы о себе, проявляют нежелание уча-
ствовать в решении проблем близких, упорно 
отстаивают собственную исключительность и 
привилегированность по причине патологии. 
Данный контингент весьма раним, имеет страх 
перед увеличением дистанции с социумом в 
связи с болезнью.

Выявлено умеренное снижение социально-
го восприятия, раскрывающееся в коммуника-
тивных процессах через смысловые смещения 
вербальных посланий и искажения декоди-
рования невербальных паттернов. Нарушена 
способность определять и прогнозировать по-
ведение людей в ситуациях социального взаи-
модействия. Больные склонны к формированию 
сугубо личностных выводов и прогнозов. 

Выявленные типы отношения к болезни 
обусловливают завышенную эгоцентрическую 
ориентацию, сочетающуюся с ранимостью, 
поглощенностью мыслями о производимом в 
связи с болезнью впечатлении. Однако попытки 
предупредить недоброжелательность социума 
и избежать стигматизации препятствуют со-
хранению достаточной концентрации внимания 
на перцептивных деталях. Данные особенности 
детерминирует избирательное застревание на 
различных аспектах содержания коммуни-
кации. Формируют пространство для актуа-
лизации проекций и реализации ожиданий. 
Следовательно, гипотеза в части выраженности 
нарушения социального восприятия больных 
не подтвердилась. Социальная перцепция и 
интеллект имеют умеренные дефициты. Пол-
ное подтверждение научного предположения 
отмечается в вопросе взаимосвязи параметров 
отношения к болезни и социального восприя-
тия, способствующих снижению социальной 
компетентности и постепенной дезинтегра-
ции данного контингента во всех ключевых 
сферах жизни. 

Заключение

Выявление отношения к болезни обсле-
дуемых с истерическим неврозом показало 
сочетание эгоцентрического и сенситивного 
типов. Больные фиксированы на себе. С одной 
стороны, они ощущают условную выгоду от 
состояния своего здоровья, дающую возмож-
ность манипулирования окружающими людь-
ми в своих интересах; с другой – чувствуют 
стигматизированность патологическими сим-
птомами, уязвимость и опасаются отдаления 
от социума.

Результаты исследований показывают 
умеренную степень выраженности наруше-
ния социального восприятия в группе лиц с 
неврозами, проявляющуюся недостаточной 
чувствительностью к оттенкам вербальной 
коммуникации и состояниям, передаваемым 
пантомимикой. Больные недостаточно точно 
распознают намерения своих партнеров, до-
пускают ошибки в предвидении логики их 
развития. 

Прослеживается тесная обратная взаимо-
связь между выявленными эгоцентрическим, 
сенситивным типами отношения к болезни и 
качеством реализации социального восприятия. 
Полученные выводы подтверждают необходи-
мость психологических интервенций, направ-
ленных на преодоление имеющихся дефицитов 
и повышение социальной включенности лиц 
данной нозологической группы.
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Аннотация. Введение. Важнейшей сферой жизни современного человека, занимающей большое количество времени, является тру-
довая деятельность, что может приводить к его неспособности полноценно уделять время общению с близкими людьми и уходу от соб-
ственных нерешенных жизненных и психологических проблем. Теоретический анализ. Анализ работ в области изучения трудоголизма 
свидетельствует о том, что большее внимание данной проблеме уделяется за рубежом, чем в России. Однако имеющиеся исследова-
ния в отечественном научном пространстве свидетельствуют о тенденции русскоязычного населения к риску развития трудоголизма. 
Эмпирический анализ. Изучение социально-психологических и личностных факторов трудоголизма позволило выявить, что значи-
тельную часть испытуемых можно отнести к «вынужденным» трудоголикам, которые не стремятся «уйти в работу» по различным 
причинам, а им приходится много трудиться. На основе иерархичной совокупности изученных социально-психологических и лич-
ностных факторов трудоголизма был смоделирован портрет «истинного» трудоголика, где наиболее выраженными выступают такие 
радикалы, как: «стремление к общественному одобрению», «тревожность» и «потребность в ощущении собственной значимости». 
Заключение. Анализ и обобщение результатов позволили выделить истинных и вынужденных трудоголиков и на основе корреляцион-
ного анализа построить «идеальный» психологический профиль трудоголика, включающий совокупность социально-психологических 
и личностных особенностей проявления трудоголизма в иерархической последовательности входящих в него радикалов. Перспектив-
ным направлением дальнейших исследований является построение многофакторных моделей связи между значением показателя 
трудовой зависимости, социально-психологическими факторами и личностными особенностями, на основе которых предполагается 
разработать формулу расчета предрасположенности к трудоголизму.
Ключевые слова: трудоголизм, социально-психологические особенности трудоголизма, личностные факторы трудоголизма, психоло-
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Annotation. Introduction. The most important sphere of a modern person’s life, which takes up a large amount of time, is work activity, 
which can lead to an inability to fully devote time to communicating with loved ones and avoiding one’s own unresolved life and psychological 
problems. Theoretical analysis. An analysis of works in the fi eld of workaholism studies shows that more attention is paid to this problem 
abroad than in Russia. However, the available studies in the domestic scientifi c space indicate the tendency of the Russian-speaking popula-
tion to the risk of developing workaholism. Еmpirical analysis. The study of socio-psychological and personal factors of workaholism revealed 
that a signifi cant part of the subjects can be attributed to «forced» workaholics who do not seek to «go to work» for various reasons, but they 
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have to work hard. On the basis of a hierarchical set of studied socio-psychological and personal factors of workaholism, a portrait of a «true» 
workaholic was modeled, where such radicals as: «the desire for public approval», «anxiety», and «the need for a sense of self-worth» are 
the most pronounced. Conclusion. Analysis and generalization of the results made it possible to identify true and forced workaholics and, on 
the basis of correlation analysis, to build an “ideal” psychological profi le of a workaholic, including a set of socio-psychological and personal 
characteristics of the manifestation of workaholism in the hierarchical sequence of its radicals. A promising direction for further research 
is the construction of multifactorial models of the relationship between the value of the indicator of labor dependence, socio-psychological 
factors and personal characteristics, on the basis of which it is supposed to develop a formula for calculating predisposition to workaholism.
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Введение

Анализ работ в области изучения трудо-
голизма свидетельствует о том, что большее 
внимание данной проблеме уделяется за ру-
бежом (К. С. Андреассен, Д. К. Фельдман, 
М. Д. Гриффитс, Дж. Хетланд, С. Паллесен, 
В. Б. Шауфели и др.), чем в России [1–3]. Одна-
ко имеющиеся исследования в отечественном 
научном пространстве говорят о тенденции 
русскоязычного населения к риску развития 
трудоголизма (О. В. Лукьянов, Э. А. Щеглова, 
М. Ю. Балашова) [4]. 

Теоретический анализ

Теоретический анализ научных трудов, по-
священных изучению трудоголизма, показывает, 
что трудовая деятельность была и остается не-
отъемлемой, важнейшей сферой жизни совре-
менного человека, занимает большое количество 
времени, что может приводить к его неспособ-
ности уделять полноценное внимание общению с 
близкими людьми и уходу от собственных нере-
шенных жизненных и психологических проблем 
[5, 6]. Следовательно, данный научный концепт 
набирает обороты в актуализации проведения 
современных исследований.

Эмпирический анализ

Целью эмпирического анализа является 
рассмотрение социально-психологических и 
личностных особенностей проявления трудо-
голизма.

Первоначально выборку составили 132 ис-
пытуемых разного пола, уровня интеллекта, про-
фессиональной направленности и материального 
достатка. Из общего количества участвующих в 
интернет-опросе были отобраны 60 испытуемых, 
демонстрирующих характеристики трудоголика. 
Средний возраст респондентов 34 ± 6 лет.

Для формирования выборочной совокуп-
ности, а также изучения степени выраженно-
сти трудоголизма использовались следующие 
методы: «Методика диагностики склонности к 
13 видам зависимостей» Г. В. Лозовой (шкала 
«Трудовая зависимость») и опросник Б. Киллин-
джер «Шкала «межличностной девиантности». 
Для исследования личностных особенностей 
применялся пятифакторный опросник личности 
5PFQ Х. Тcуйи (в адаптации А. Б. Хромова). 
В качестве дополнительного методического 
подспорья мы использовали разработанные и 
апробированные нами анкеты «Самооценка 
трудоголизма», направленные на изучение ког-
нитивного, эмоционального и поведенческого 
компонентов трудоголизма, а также «Социаль-
но-психологические предикторы трудоголиз-
ма», ориентированные на выявление социаль-
но-психологических факторов, потенцирующих 
трудоголизм [7]. 

Проанализировав и обобщив полученные 
результаты по методике диагностики склонности 
к 13 видам зависимостей» Г. В. Лозовой, а также 
опроснику «Шкала «межличностной девиант-
ности» Б. Киллинджер, можно отметить, что 
существенных различий в распределении выра-
женности трудоголизма по выборке практически 
не имеется (рис. 1).

Кроме того, установлено, что наличие вы-
сокого уровня, т. е. крайне выраженного трудо-
голизма, выявлено у небольшой части респон-
дентов (15 и 13%). Большинство же испытуемых 
имеют средний уровень трудоголизма. 

Анализ проведенного анкетного опроса 
позволил прояснить результаты предыдущих 
методик. Так, согласно анкете «Самооценка тру-
доголизма» для значительной доли респондентов 
(40%) проявление трудоголизма на когнитив-
ном, эмоциональном и поведенческом уровнях 
приемлемо и даже похвально. Для большей же 
части опрошенных (60%) трудоголизм являет-
ся отрицательным фактором (когнитивный и 
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эмоциональный компоненты), однако они 
вынуждены много работать (поведенческий 
компонент). Следовательно, можно условно 
разделить испытуемых на «подлинных» и «вы-
нужденных» трудоголиков.

Следующая анкета «Социально-психоло-
гические предикторы трудоголизма» позволила 
исследовать социально-психологические фак-
торы, потенцирующие трудоголизм. Высокий 
уровень социальной и(или) психологической 
значимости, с точки зрения респондентов, име-
ют следующие факторы: общественное одобре-
ние (35%), аддиктивные свойства организации 
(40%), деструктивная семья (38%), родительская 
семья в качестве модели подражания (35%), 
стремление ощутить собственную значимость 
(35%) и бегство от одиночества (35%). Как 

видим, перечисленные факторы имеют для 
общества примерно одинаковую, достаточно 
высокую значимость, которую необходимо 
брать во внимание при определении предрас-
положенности к трудоголизму. 

Благодаря личностному опроснику «Боль-
шая пятерка» Х. Тcуйи (адапт. А. Б. Хромова) 
изучена выраженность первичных и вторичных 
факторов личности, наглядно продемонстриро-
ванных на рис. 2, 3.

Итак, установлено, что у большинства 
респондентов преобладают нормативные по-
казатели, однако выявлены и такие испытуе-
мые, результаты которых выходили за пределы 
нормы (выше и ниже), что свидетельствует об 
явно выраженных или заостренных характери-
стических чертах личности. 

Рис. 1. Выраженность трудоголизма, %
Fig. 1. The severity of workaholism, %

Трудоголизм
(Б. Киллинджер)

Трудовая зависимость
(Г. В. Лозовая)

Высокая

Средняя

Низкая

Рис. 2. Первичные (основные) факторы личности, %
Fig. 2. Primary (main) personality factors, %

Экспрессивность – практичность

Экстраверсия – интроверсия

Привязанность – обособленность

Самоконтроль – импульсивность

Эмоциональная устойчивость – 
эмоциональная неустойчивость

Высокие значения Средние значения Низкие значения
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Рис. 3. Показатели личностных особенностей (вторичные признаки), %
Fig. 3. Indicators of personality traits (secondary characteristics), %

Результат корреляционного анализа, осно-
ванный на подсчете коэффициента корреляции 
Пирсона r, демонстрирует наличие положитель-
ной средней (|r|≥0,5); и высокой (|r|≥0,7) связи 
между уровнем трудоголизма и социально-
психологическими факторами: общественное 
одобрение (r1 = 0,71); аддиктивные свойства 
организаций (r2 = 0,62); деструктивная семья 
(r3 = 0,56); родительская семья в качестве моде-
ли подражания (r4 = 0,55); стремление ощутить 
собственную значимость (r5 = 0,63); бегство от 
одиночества (r6 = 0,60). Также средняя поло-
жительная связь (|r| ≥ 0,5) наблюдается между 
проявлением трудоголизма и такими личност-
ными коррелятами, как активность rа = 0,59, от-
ветственность rо= 0,62, самоконтроль поведения 
rс = 0,51, тревожность rт = 0,66, напряженность 
rн= 0,56, самокритика rс= 0,50; обратная связь 
проявляется с ригидностью rр = −0,53. Кор-
реляционная связь с остальными факторами, 
входящими в пятифакторный опросник лич-
ности 5PFQ, статистически незначима, что под-
тверждают низкие коэффициенты корреляции 
|r|<0,5 (таблица). К ним относится аккуратность 

(rа = 0,06) и настойчивость (rн = 0,28). К тому же, 
как показала выявленная обратная связь, для 
трудоголика характерно такое качество, как 
пластичность.

На основании выявленных статистически 
значимых корреляционных связей графически 
представим «идеальный» психологический про-
филь трудоголика (рис. 4.). 

Под «идеальным» психологическим профи-
лем трудоголика мы подразумеваем структурное 
изображение совокупности социально-психоло-
гических и личностных факторов, влияющих 
на проявления трудоголизма, представленных 
в иерархической последовательности входящих 
в него радикалов (на первом месте – домини-
рующий радикал, определяющий ведущую 
поведенческую тенденцию). В этом контексте 
обозначенный профиль свидетельствует о том, 
что в трудоголике наиболее доминирует ради-
кал «стремление к общественному одобрению», 
на втором месте – радикал «тревожность», 
третьим по степени выраженности является 
радикал «потребность в ощущении собствен-
ной значимости», четвертым – «ответствен-

активность – пассивность 
доминирование – подчиненность 

общительность – замкнутость 
поиск впечатлений  – избегание впечатлений 

привлечение внимания – избегание внимания
теплота – равнодушие 

сотрудничество – соперничество 
доверчивость – подозрительность 

понимание – непонимание 
уважение других – самоуважение 
аккуратность – неаккуратность 

настойчивость – отсутствие настойчивости 
ответственность – безответственность 

самоконтроль поведения – импульсивность
предусмотрительность – беспечность 

тревожность – беззаботность 
напряженность – расслабленность 

депрессивность – эмоциональная комфортность 
самокритика – самодостаточность 

эмоциональная лабильность – эмоц. стабильность 
любопытство – консерватизм 

любознательность – реалистичность 
артистичность – отсутствие артистичности 

сенситивность – нечувствительность 
пластичность – ригидность

Высокие Средние Низкие 

100
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ность», пятым – «подверженность влиянию 
аддик тивных свойств трудовой организации», 
шестым – «чувство одиночества», седьмым – 
«активность», восьмым – «напряженность», 
девятым – «нахождение в деструктивных се-

мейных связях», десятым – «влияние родитель-
ской семьи в качестве модели подражания», 
одиннадцатым – «пластичность (лабильность)», 
двенадцатым – «высокий самоконтроль пове-
дения» и тринадцатым – «самокритичность».

Теснота связи между значением показателя трудовой зависимости 
и социально-психологическими, личностными особенностями

Table. The tightness of the relationship between the value of the indicator 
of labor dependence and socio-psychological, personal characteristics

Факторы rxy

Социально-психологические факторы

Общественное одобрение ОО 0,71

Аддиктивные свойства организаций АС 0,62

Деструктивная семья ДС 0,56

Родительская семья в качестве модели подражания СМ 0,55

Стремление ощутить собственную значимость СЗ 0,63

Бегство от одиночества БО 0,6

Личностные факторы

Интроверсия – экстраверсия

АП 0,6

ДП 0,06

ОЗ −0,23

ПИ −0,36

ПВ-ИВ −0,15

Ослабленность – привязанность

ТР 0,1

СС 0,32

ДП −0,08

ПН 0,31

УД-С 0,17

Импульсивность – самоконтроль

АН 0,06

НО 0,29

ОБ 0,62

СИ 0,52

ПБ 0,45

Эмоциональная устойчивость – 
эмоциональная неустойчивость

ТБ 0,66

НР 0,56

Д-ЭК 0,37

СС 0,50

ЛС 0,002

Практичность – экспрессивность

ЛК −0,2

ЛР −0,28

А-ОА 0,1

СН 0,28

ПР −0,53
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Заключение 

Значительную часть испытуемых можно 
отнести к «вынужденным» трудоголикам, кото-
рые не стремятся «уйти в работу» по различным 
причинам, а им приходится много трудиться. На 
основе иерархичной совокупности изученных 
социально-психологических и личностных фак-
торов трудоголизма был также смоделирован 
портрет «истинного» трудоголика, где наиболее 
выраженными выступают такие радикалы, как 
«стремление к общественному одобрению», 
«тревожность» и «потребность в ощущении 
собственной значимости».

Перспективным направлением дальнейших 
исследований является построение многофакто-
рых моделей связи между значением показателя 
трудовой зависимости, социально-психологи-
ческими факторами и личностными особен-
ностями, на основе которых предполагается 
разработать формулу расчета предрасположен-
ности к трудоголизму.
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Аннотация. Введение. Одной из основных мотиваций человеческого сообщества является стремление к благополучию, а его субъек-
тивное ощущение служит основой полноценной жизни личности. Именно поэтому изучение субъективного экономического благопо-
лучия выступает актуальной задачей современной психологии. Термин субъективное экономическое благополучие впервые появился 
благодаря работам Б. Струмпел и А. Кэмпбел. Под ним подразумевался результат социального сравнения фактического статуса челове-
ка с его потребностями и восприятием собственного положения. Цель данной работы – проведение анализа влияния на субъективное 
экономическое благополучие личности некоторых факторов: доход, образование, здоровье. Проведен аналитический обзор работ 
зарубежных и отечественных авторов, посвященных обсуждению трех значимых факторов субъективного экономического благопо-
лучия: дохода, образования, здоровья. Теоретический анализ позволяет определить влияние дохода, образования и здоровья на СЭБ. 
Эмпирический анализ помог выявить положительное и значительное влияние трех выбранных факторов на субъективное экономи-
ческое благополучие. Заключение. Результаты исследований показали, что выбранные три фактора СЭБ в развитых странах являются 
фундаментом благополучия людей. Однако влияние этих же факторов в развивающихся странах может быть существенно ниже и для 
подтверждения этого факта требуются дальнейшие исследования.
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psychology. The term “SWB” fi rst appeared thanks to the works of B. Strumpel and A. Campbell. The concept was defi ned as the result of a 
social comparison of the actual status of a person with his needs and perception of his own position. The purpose of this work is to analyze 
the infl uence of certain factors on the personal subjective economic well-being: income, education, health. The article provides an analytical 
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Введение

Три фактора – здоровье, образование и 
доход – долгое время считались фундаментом 
благосостояния человека. Индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), разработан-
ный и введенный в 1990 г. Организацией Объ-
единенных Наций, был ориентирован именно на 
эти три фактора субъективного экономического 
благополучия (СЭБ), чтобы проводить сравне-
ния социального прогресса между странами. 
Цель введения ИРЧП состояла в том, чтобы 
сместить фокус политики с экономического 
роста на социальное обеспечение. Однако кон-
кретный способ, которым каждый из этих трех 
факторов вносит свой вклад в субъективное 
экономическое благополучие, является пред-
метом дискуссий.

В данной статье проводится аналитический 
обзор научных работ ряда зарубежных исследо-
вателей, посвященных факторам субъективного 
экономического благополучия (СЭБ), в частно-
сти образованию, здоровью и доходу.

Теоретический анализ

В основу теоретического анализа положе-
на статья испанских ученых Рубена Аррондо, 
Ана Каркаба и Эдуардо Гонзалес, посвященная 
СЭБ. В ней исследуется эволюция движущих 
сил (состояние здоровья, образование и навыки, 
социальные связи, качество окружающей сре-
ды, баланс между работой и личной жизнью и 
другие), которые формировали СЭБ в Испании 
в 2013–2018 гг. [1]. Данные взяты из опроса двух 
разных периодов. Первый (2013 г.) характеризу-
ется отрицательным экономическим сценарием 
вследствие глобального финансового кризиса 
2008 г. Второй (2018), наоборот, отличается стре-
мительным восстановлением экономики.

Анализ двух периодов (2013, 2018 гг.) был 
сосредоточен на выявлении причин, по которым 
люди чувствуют себя удовлетворенными или 
неудовлетворенными своей жизнью. Выборка 
почти поровну разделена по полу, а средний 
возраст опрошенных составляет около 43–44 
лет. Переменная удовлетворенности жизнью в 
среднем составила 6,96 в 2013 г. Как и предпо-
лагалось, в период восстановления экономики 
в 2018 г. средний показатель СЭБ значительно 
вырос, достигнув значения 7,46. Что касается 
материальных условий, средний доход и бла-
госостояние, о которых сообщалось за 2013 и 
2018 гг., составили 36,3 и 39,3 соответственно, 
что снова отражает последствия восстановления 
экономики.

Все качественные переменные (QoL) улуч-
шились за анализируемый период. Качество 
окружающей среды, личная безопасность и со-
циальные связи получают очень высокие средние 
баллы в оба периода. С другой стороны, образо-
вание и навыки, а также гражданское участие и 
управление являются самыми низкими средни-
ми показателями. Эти цифры свидетельствуют 
о слабостях системы образования и недоверии 
к политической и правовой системам. Заметны 
некоторые шаги в правильном направлении, 
поскольку за рассматриваемый период уровень 
образования вырос с 5,87 до 6,40. Иначе говоря, 
объективные экономические факторы (например, 
доход, образование, гражданское участие, здоро-
вье, баланс работы и личной жизни и др.) могут 
служить весомым основанием для изменения 
субъективного экономического благополучия.

В то время, как индивидуальное восприятие 
жизни может иметь генетическую основу, быть 
субъективным и уникальным для каждого чело-
века, исследования указывают на определенные 
общие измеримые факторы, которые оказывают 
существенное влияние на СЭБ.

Уилсон в своей оригинальной работе выявил 
ряд факторов, способствующих СЭБ, припи-
сывая счастье молодости, здоровью, хорошему 
образованию, достойной зарплате, экстравер-
сии, оптимизму, беззаботности, религиозности, 
самоуважению, трудовому духу и скромности 
стремления [2]. Большинство исследований сви-
детельствуют о том, что доход оказывает благо-
приятное влияние на уровень удовлетворенности 
жизнью отдельных людей, хотя взаимосвязь 
между этими переменными остается неясной и 
требует более доскональных исследований [3]. 

В обзоре исследований, проведенном Динер 
и Бисвас-Динер в 2002 г., отмечается, что влияние 
дохода на СЭБ является положительным, если 
это означает предотвращение бедности или про-
живание в развитой стране. Напротив, внутрен-
нее влияние дохода в развитых странах более 
значимо. Стремления отдельных лиц смягчают 
влияние дохода, и, в свою очередь, прошлые до-
ходы влияют на уровень стремлений людей [4].

Долан в 2008 г. утверждал, что маловеро-
ятно, что дополнительный доход для людей с 
достаточно высоким уровнем дохода приведет 
к существенному увеличению СЭБ [5]. Этот 
парадокс был отмечен ранее в работах Истер-
лина, который обнаружил, что люди с большим 
богатством в данном обществе счастливее, хотя 
уровень счастья возрастает не так интенсивно, 
как доход [6, 7]. Это напоминает об экономиче-
ском законе убывающей отдачи. Когда доход 
достаточно велик, другие факторы могут оказы-
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вать большее влияние на счастье, в результате 
эффект дохода становится незначительным.

Грахем, Освальд, Бланчфлауэр отмечают, 
что образование может увеличить СЭБ, посколь-
ку оно готовит людей к лучшему управлению 
своей жизнью, а также может повысить уровень 
стремлений, тем самым снижая уровень счастья. 
В некоторых исследованиях представлены до-
казательства положительного и значительного 
эффекта образования. Их авторы проводили экс-
перименты по тестированию теории социального 
сравнения, в результате которых была подтверж-
дена гипотеза о том, что при увеличении дохода 
уровень счастья снижается. Однако достовер-
ность проведенных исследований вызывает со-
мнения ввиду того, что они не осуществлялись 
в большем количестве стран.

Данные ограничения не подтверждают акту-
альность теории социального сравнения, которая 
предполагает отсутствие значимой связи между 
экономическим ростом и счастьем в долгосроч-
ном периоде.

Напротив, другие исследования показали, 
что невелико влияние образования на доход и 
здоровье для субъективного экономического 
благополучия людей.

Эмпирический анализ

Обратимся к такому фактору благополучия, 
как здоровье.

Эмпирические данные фактора «здоровье» 
менее однозначны. Физическое и психологиче-
ское здоровье являются ключевыми факторами, 
определяющими СЭБ. Инвалидность оказывает 
негативное и длительное воздействие на удов-
летворенность жизнью людей с ограниченными 
возможностями и здоровые привычки, тесно 
связанные с удовлетворенностью жизнью. 

Таким образом, индивидуальное и отдель-
ное влияние каждого из названных трех пере-
менных на СЭБ становится трудно идентифици-
ровать. Кроме того, между этими переменными 
могут существовать важные косвенные эффек-
ты. Например, в некоторых исследованиях было 
обнаружено значительное косвенное влияние 
образования на субъективное экономическое 
благополучие [8]. Хотя доход, образование и 
здравоохранение являются основными фактора-
ми СЭБ, список переменных, которые в большей 
или меньшей степени влияют на субъективное 
экономическое благополучие, намного шире. 
Индекс лучшей жизни ОСЭР (созданный в мае 
2011 г. Организацией экономического сотруд-
ничества и развития, является инициативой, 

направленной на разработку экономических 
показателей, которые лучше отражают раз-
личные аспекты экономического и социального 
прогресса) предоставляет полное описание, 
которое отличает первый набор переменных 
материальных условий от второго набора пока-
зателей качества жизни. В соответствии с этим 
материальные условия представлены доходом 
и богатством, работой и заработком, а также 
жильем. Баланс между работой и личной жиз-
нью, социальные связи, качество окружающей 
среды, безопасность – это список переменных, 
характеризующий качество жизни.

Следовательно, к индексу человеческого 
развития, объединяющего доход, образование 
и здравоохранение, уместно добавить некото-
рые важные аспекты жизни. С точки зрения 
материальных условий, трудовые вакансии и 
заработная плата, а также жилье являются важ-
ным дополнением к доходу и богатству. Кларк и 
Освальд отметили, что люди приписывают без-
работице субъективные издержки в виде потери 
СЭБ, значительно превышающие те, которые 
соответствовали бы потере дохода. Кроме того, 
безработные больше не возвращаются к преж-
ним уровням СЭБ, когда они получают новую 
работу [9]. Следовательно, именно безработица, 
а не работа снижает уровень удовлетворенно-
стью жизнью.

Рубен Аррондо, Ана Каркаба и Эдуардо 
Гонсалес представили в своих исследованиях 
географическое распределение субъективного 
эконмического благополучия на территории 
Испании за 2018 г. и изменение, по сравнению 
с 2013 г. Автономными сообществами (АК) или 
регионами с наибольшими средними показате-
лями являются Балеарес (8,29), Коммунидад-Ва-
ленсия (7,95) и Арагон (7,81). С другой стороны, 
Андалусия (6,20), Паис Васко (6,98) и Галисия 
(6,99) показывают самые низкие значения. Хотя 
существуют некоторые различия, география, по-
видимому, не является определяющим фактором. 

Существенный прирост СЭБ наблюдается 
в Галисии (12,74%), Коммунидад-Валенсии 
(12,44%), Эстремадуре (12,25%), Канарских 
островах (12,18%), Кантабрии (12,02%), Бале-
аресе (11,27%) и Кастилии и Леоне (10,89%). 
С другой стороны, наблюдается небольшой 
регресс в Паис-Васко (−2,24%) и Мадриде 
(−1,68%). Интересно, что в этих двух регионах 
были самые низкие показатели безработицы 
во время кризиса. Напротив, регионы, сильно 
пострадавшие от кризиса, с высоким уровнем 
безработицы, затем зарегистрировали быстрый 
рост активности и занятости. Некоторые из них 
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тесно связаны с восстановлением туристиче-
ского сектора (Канарские острова, Балеары и 
Коммунидад-Валенсия).

Исследовались работы Хелливеллу и Бо-
арини при анализе зависимой переменной, 
которая рассматривается как числовая в мо-
дели линейной регрессии. Из представленных 
авторами результатов можно сделать вывод, 
согласно которому переменные материальных 
условий оказывают существенное влияние на 
СЭБ. Полученные результаты указывают на 
безработицу как переменную, оказывающую не-
гативное влияние на СЭБ в оба периода. Исходя 
из бета-коэффициентов, можно констатировать, 
что в 2013 г. эта переменная была более критич-
ной, чем в 2018 г. Этот вывод снова согласуется 
с ожидаемым влиянием материальных условий 
СЭБ во время кризисов и периодов восстанов-
ления. Потеря работы во время глобального 
экономического спада приносит больше не-
определенности и психологических страданий, 
чем потеря той же работы при сценарии восста-
новления. Влияние на СЭБ зависит не только 
от факта безработицы, но и от субъективной 
вероятности найти новую работу в обозримом 
будущем. Доход и богатство будут второй пере-
менной по важности, а жилье – третьей. Эти 
результаты также соответствуют предыдущим 
исследованиям, которые документируют силь-
ные негативные последствия безработицы даже 
после учета доходов и других переменных ма-
териальных условий.

Структурные модели объясняют примерно 
40% дисперсии СЭБ. Это означает, что есть 
еще 60%, которые не могут быть объяснены 
социально-демографическими, материальными 
условиями и переменными качествами жизни. 
Люди, которые живут с кем-то (супруги, дети, 
родственники), имеют достаточный доход, удов-
летворительную социальную жизнь и хорошее 
здоровье, будут намного счастливее, чем люди, 
которые живут в одиночестве. Более того, во 
времена кризиса безработица оказывает гораздо 
более разрушительное воздействие на воспри-
ятие человеком своего благосостояния, чем во 
времена восстановления.

Таким образом, три переменные оказывают 
положительное и значительное влияние на СЭБ: 
социальные связи, состояние здоровья и баланс 
между работой и личной жизнью.

 Результаты исследования, приведенные в 
статье А. В. Шперлиня, показали, что чем выше 
уровень образования у человека, тем выше 
уровень его дохода [10]. Они отражены в про-
центном соотношении – с доходом 3000 долл. 

США 13,43% и с доходом 2000 долл. – 47,01%. 
А среди людей, не имеющих высшего образо-
вания, большее количество людей со средним 
уровнем финансового  благосостояния – 1000 долл. 
США – 49,12% и 2000 долл. США – 26,31%.

Для группы со средним образованием ха-
рактерно преобладание респондентов с доходом 
ниже среднего: 500 долл. США – 40,91% и 1000 
долл. – 27,27%. Показательно, что только у одно-
го человека со средним и у трех человек с неза-
конченным высшим образованием ежемесячный 
доход достигает высокого уровня – 3000 долл., 
тогда как в группе лиц с высшим образованием 
с указанным доходом насчитывается 18 чел.

На основании изложенного можно заклю-
чить, что у более образованных респондентов 
выше чувство удовлетворенности материаль-
ными условиями собственной жизни и степень 
оценки личного благополучия в экономической 
сфере.

Заключение

Подводя итог, следует отметить, что три 
выбранные переменные – образование, здоровье, 
доход – взаимосвязаны. У людей с образова-
нием, как правило, более высокий доход и им 
свойственны полезные привычки в отношении 
здоровья. Также люди с солидным достатком 
прежде всего вкладывают в свое образование и 
здоровье. Аналогичным образом здоровый чело-
век с большей вероятностью найдет престижные 
рабочие места и получит лучшее образование.

Таким образом, влияние, например, образо-
вания и дохода на СЭБ в странах третьего мира 
может быть существенно ниже по значимости, 
чем в развитых стран. Это предположение 
требует дальнейших исследований и поиска 
статистических данных.
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Аннотация. Введение. В статье анализируется феномен психологической готовности оперативных смен атомной электростанции 
(АЭС) к работе в нештатных ситуациях. Исследование оперативных смен АЭС в данном направлении проведено впервые. Теорети-
ческий анализ. Психологическая готовность представляет собой условие формирования у оперативной смены такой ее характери-
стики, как групповая надежность, являющейся, в свою очередь, важнейшей предпосылкой безопасной и надежной работы смены. 
Теоретический анализ указывает на то, что групповая надежность оперативной смены – это характеристика, актуализирующаяся 
именно в условиях развития нештатной ситуации. Готовность смены эффективно действовать в нештатных ситуациях служит факто-
ром, существенно повышающим шансы на адекватные действия в реальных условиях. Эмпирический анализ. В ходе эмпирического 
исследования установлено, что подавляющее большинство оперативных смен характеризуется средним и выше среднего уровнем 
психологической готовности к действиям в нештатной ситуации, тогда как смен с низким или высоким уровнем выявлено не было. 
Заключение. Результаты указывают на достаточную сформированность психологического условия групповой надежности у оператив-
ных смен АЭС. Тем не менее психологическая служба должна работать на укрепление психологической готовности подразделений к 
действиям в нештатных ситуациях.
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Abstract. Introduction. The article analyzes the phenomenon of psychological readiness of operational shifts of the nuclear power plant 
(NPP) to work in emergency situations. The study of operational shifts of nuclear power plants in this direction was conducted for the fi rst 
time. Theoretical analysis. Psychological readiness is a condition for the formation of such a characteristic of an operational shift as group 
reliability, which, in turn, is the most important prerequisite for a safe and reliable work shift. Theoretical analysis indicates that group reli-
ability of an operational shift is a characteristic that is actualized precisely in the conditions of the development of an emergency situation. 
Willingness to work eff ectively in emergency situations is a factor that signifi cantly increases the chances of adequate actions in real conditions. 
Еmpirical analysis. The empirical study found that the overwhelming majority of the investigated operational shifts characterized by an 
average and above average level of psychological readiness for action in an emergency situation, while no shifts with a low or high level 
were revealed. Conclusion. Such results may indicate that this psychological condition of group reliability in operational shifts of the NPP is 
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Введение

Возможно подготовить человека к эффек-
тивным действиям в условиях развития аварий-
ной ситуации? Какие факторы влияют на это и 
можно ли ими управлять? Эти вопросы остаются 
актуальными для специалистов, занимающихся 
проблемами обеспечения безопасности потен-
циально опасных объектов (к их числу можно 
отнести и АЭС). Считаем, что готовность к 
действиям в условиях аварии связана не толь-
ко с такими факторами, как теоретическая и 
практическая подготовленность, обученность, 
производственный опыт, но и с факторами пси-
хологического толка.

Теоретический анализ

Групповая надежность оперативной смены 
АЭС как трудовой группы – многоаспектная со-
циально-психологическая характеристика, воз-
никающая в нештатных ситуациях совместной 
профессиональной деятельности как результат 
взаимодействия ее членов и обеспечивающая 
продуктивное и своевременное решение про-
изводственных задач, что позволяет рассчи-
тывать на безопасную эксплуатацию АЭС [1]. 
Полагаем, что оптимальный уровень групповой 
надежности служит важным психологическим 
условием для эффективной и безопасной ра-
боты смены как единого субъекта трудовой 
деятельности.

По нашему мнению, недостаточно рассма-
тривать феномен надежности только на индиви-
дуальном уровне, в системе «человек–машина». 
Безусловно, надежность отдельного человека-
оператора – неотъемлемый фактор безошибоч-
ной, бесперебойной, безаварийной работы такой 
сложнейшей технико-технологической системы, 
как АЭС. Вместе с тем нельзя игнорировать 
групповой уровень проявления надежности, 
определяемый взаимосвязью и взаимовлияни-
ем операторов АЭС друг на друга, на успеш-
ность деятельности, совершение или, наоборот, 
предотвращение ошибочных действий. Эту 
идею поддержит любой сотрудник предприятия, 
знакомый с процессами наладки, эксплуатации 
и ремонта оборудования. Те немногочисленные 
исследования (В. А. Машин, В. П. Третьяков, 
В. В. Толстиков, А. А. Широкова и др.), которые 
проведены по данной проблематике, также под-
тверждают эту мысль. Необходимо помнить 
и о том, что процессы взаимосвязанности и 
взаимозависимости людей внутри группы, по 
мнению А. Л. Журавлева [2], позволяют говорить 

о наличии у оперативной смены АЭС важного 
критерия групповой субъектности. Ввиду этого 
считаем, что надежность целесообразно рассма-
тривать как социально-психологический фено-
мен именно в контексте групповой деятельности 
оперативного персонала АЭС.

Опираясь на работы С. В. Сарычева о фено-
мене групповой надежности [3], мы предложи-
ли свой взгляд на ее структуру, включающую 
следующие составляющие: мотивационную, 
когнитивную, поведенческо-волевую, социаль-
но-психологическую. В частности, с поведенче-
ско-волевой составляющей данного феномена 
соотносится психологическая готовность опера-
тивной смены к работе в нештатной ситуации как 
одно из внутренних психологических условий 
формирования ее групповой надежности. На 
наш взгляд, психологическая готовность вы-
полняет операционально-инструментальную и 
мобилизационно-результативную функции. В 
свою очередь, она опосредует развитие таких 
компонентов поведенческо-волевой составляю-
щей групповой надежности, как обогащенная во-
левая саморегуляция, способность к сохранению 
группой организационного порядка и групповой 
опыт совместной деятельности.

Парадокс, связанный с групповой надежно-
стью оперативной смены, обусловлен тем, что 
дать оценку уровня ее сформированности (кон-
статировать, надежна смена или нет) мы можем 
только de facto, по результатам «прохождения» 
сменой нештатной ситуации, демонстрации в 
этих условиях ее профессиональных действий 
и квалификации их как эффективных или не-
эффективных. Все остальные методы оценки 
надежности (психофизиологическое обследо-
вание членов смены, наблюдение за их работой 
в нормальных условиях деятельности, в ходе 
противоаварийных тренировок и др.) позволяют 
говорить лишь о таких характеристиках смены, 
как успешность, безошибочность и помехоустой-
чивость деятельности. Оценить же надежность 
in crudo с помощью таких методов не представ-
ляется возможным.

Таким образом, групповая надежность опе-
ративной смены АЭС – феномен в некотором 
смысле таинственный: она актуализируется в 
тот момент, когда привычные условия професси-
ональной деятельности неожиданно изменяются, 
приобретая угрожающий характер, вызывая су-
щественные риски для людей и окружающей сре-
ды. Групповая надежность – это своеобразный 
ответ оперативной смены на вызов нештатной 
ситуации. И именно последняя служит условием 
для проявления первой.
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Нештатная ситуация, связанная с объектив-
ной и (или) субъективной утратой ощущения 
безопасности, актуализирует для оперативной 
смены ее основную задачу – поддержание про-
цесса безопасной эксплуатации АЭС. И здесь на 
первый план выходит как раз групповая надеж-
ность оперативной смены, без которой решить 
данную задачу невозможно [4].

Можно ли подготовить оперативный персо-
нал АЭС к развитию нештатной ситуации, сфор-
мировать у него психологическую готовность к 
ней? Этот вопрос был поставлен еще в первой 
половине 1990-х гг. [5]. Не потерял он своей 
актуальности и сегодня, когда в техническом и 
технологическом планах «контур безопасности» 
работы АЭС несравнимо вырос.

С одной стороны, персонал АЭС постоянно 
находится в состоянии перманентной «скрытой 
паники» [6], повышенного нервно-психического 
напряжения, осознавая все риски для здоровья 
и жизни, а также окружающей среды, кото-
рые влекут за собой те или иные нарушения в 
функционировании АЭС. С другой стороны, 
находясь в условиях постоянного высокого 
риска и угроз, люди в какой-то момент просто 
устают бояться, привыкают к опасностям [7] и 
сопровождающему их состоянию. И тогда могут 
наступить эффекты «пресыщения страхом», 
«охранительного торможения», психологиче-
ской защиты. Этому способствуют и другие 
жизненные обстоятельства, также наполнен-
ные множеством опасностей для современного 
человека (техногенных, экологических, со-
циальных и пр.). Кроме того, сама специфика 
работы оператора АЭС, его достаточно узкая 
специализация ведет к тому, что, как справед-
ливо отмечается в литературе, «… отсутствие 
практики решения реальных задач приводит 
к разрушению соответствующих операций, к 
сокращению необходимого набора оператив-
ных действий, навыков, умений. … оператор 
обязан быть в постоянной готовности активно 
вмешаться в ход технологического процесса, в 
то время как реальные условия … деятельности 
вызывают “угасание” активности, стереотипи-
зацию (автоматизацию) и “невостребование” 
целых комплексов различных операций и дей-
ствий» [5, с. 38]. Иными словами, возникает 
риск «разучиться» эффективно действовать в 
нештатных ситуациях. И в этом – серьезная про-
блема в психологической подготовке персонала 
АЭС к действиям в неожиданных, непривыч-
ных, незнакомых условиях.

Итак, можем заключить, что психологи-
ческая готовность к действиям в нештатных, в 

том числе аварийных ситуациях – важнейшее 
психологическое условие групповой надежности 
оперативной смены АЭС. Говоря об этой готов-
ности, мы имеем в виду не столько быстроту 
реакции работников или их функциональное 
состояние, сколько способность осмысленно 
действовать сообразно обстановке, критично ее 
оценивать, понимая, что объективные условия 
могут в любой момент потребовать инициативы, 
поскольку инструкции и предписания, как бы 
хорошо они ни были составлены, всегда огра-
ничены и не могут предусмотреть абсолютно 
все возможные ситуации. Ключевой фигурой 
безопасного функционирования АЭС были и 
остаются люди, в том числе производственные 
подразделения.

Психологическую готовность оператив-
ной смены АЭС мы понимаем как комплекс 
взаимосвязанных ее психологических качеств, 
обеспечивающих своевременное включение в 
деятельность по предотвращению развития вне-
запно возникшей нештатной ситуации (устране-
нию) ее негативных последствий или опережаю-
щее включение в деятельность по недопущению 
риска ее возникновения. К таким свойствам 
мы относим: эмоционально-волевую мобили-
зованность, деловой настрой, мотивационную 
предрасположенность, умеренно выраженную 
психическую напряженность и тревожность, 
высокую нервно-психическую устойчивость, 
стрессоустойчивость, внимательное отношение 
к любым деталям производственной ситуации, 
высокий уровень сознательного контроля дей-
ствий своих и коллег, профессиональную ответ-
ственность, психофизиологическую готовность 
(режим функционирования организма, обеспе-
чивающий устойчивость психофизиологиче-
ских процессов и работоспособность субъекта).

От чего зависит готовность оперативной 
смены АЭС к развитию той или иной нештатной 
ситуации? Здесь можно проследить сложное 
переплетение разных факторов. Любой сотруд-
ник имеет свои представления о том, что есть 
нештатная ситуация (экстремальная, аварийная 
и др.) и каковы ее главные признаки. Но в то же 
время каждый член оперативной смены в про-
цессе взаимодействия с коллегами оказывает 
воздействия на их профессиональные пред-
ставления, так что в итоге у смены как малой 
группы могут возникать общие знания о том, 
что может привести к нештатной ситуации и 
каковы должны быть действия всей смены и 
каждого ее участника по предотвращению или 
преодолению последствий такой ситуации, за-
частую катастрофических.

В. В. Толстиков. Психологическая готовность оперативной смены АЭС к нештатным ситуациям 
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Как следует из табл. 1, низкий уровень 
психологической готовности в обследованной 
выборке отсутствует, что вполне объяснимо 
самой систематической подготовкой персо-
нала к работе в подобных условиях, которая 
практикуется на АЭС страны. Вместе с тем не 
обнаружено и смен с высоким уровнем психо-
логической готовности.

Лишь у одной смены это психологическое 
условие групповой надежности сформировано 
на уровне ниже среднего, т. е. можно говорить 
о ее неготовности (не в профессиональном, а в 
психологическом смысле) к работе в нештат-
ных ситуациях. В целом примерно у половины 
обследованных смен (у 22 смен, или 46,8% от 
выборки) психологическая готовность к работе 
в нештатных ситуациях выражена на среднем 
уровне. Эти смены могут несвоевременно вклю-
чаться в предотвращение развития нештатной 
ситуации или устранение ее негативных по-
следствий, испытывать затруднения в эмоцио-
нально-волевой мобилизации индивидуальных 
и групповых ресурсов, проявлять явную нерв-
но-психическую напряженность в сочетании с 
недостаточной стрессоустойчивостью. 25 смен 
(53,2%) проявляют психологическую готов-
ность на уровне выше среднего, что можно счи-

тать благоприятным условием формирования 
групповой надежности. Эти смены отличает 
деловой настрой, опережающее включение в 
деятельность по недопущению риска возник-
новения нештатной ситуации, повышенное 
внимание к любым деталям производственной 
ситуации, высокий уровень сознательного кон-
троля действий своих и коллег по смене.

В табл. 2 содержатся результаты эмпири-
ческого изучения психологической готовности 
оперативных смен конкретных подразделений 
НВ АЭС.

Данные табл. 2 уточняют описанную карти-
ну. В каждом подразделении есть смены, у ко-
торых это психологическое условие групповой 
надежности достаточно выражено, и смены, у 
которых оно имеет сниженный уровень, ослож-
няющий, по нашему мнению, проявление таки-
ми сменами групповой надежности. И только 
у всех смен такого подразделения, как БЩУ-4 
психологическая готовность сформирована на 
уровне выше среднего, что благоприятствует 
их групповой надежности.

Кроме количественно-качественного ана-
лиза данных была осуществлена статистическая 
обработка с целью выявления значимых раз-
личий в уровнях психологической готовности 

Эмпирический анализ

Нами было предпринято эмпирическое ис-
следование уровня психологической готовности 
оперативных смен Нововоронежской АЭС (НВ 
АЭС) к работе в нештатных ситуациях. Объ-
ектом исследования выступили 47 оперативных 
смен, представляющих различные подразделе-
ния и цеха НВ АЭС, общим количеством 332 чел.

Ввиду отсутствия в диагностическом арсе-
нале методики для измерения психологической 
готовности к действиям в нештатных ситуациях 
нами использовалась авторская методика гра-
фического шкалирования, содержащая 9 шкал. 

Каждая из них отражает определенный аспект 
психологической готовности оперативной смены 
к работе в нештатных ситуациях. Данные обра-
батывались путем измерения уровня выражен-
ности каждого аспекта в условных баллах (на 
линии в 100 мм замерялось расстояние – в мм – от 
нижней точки шкалы до отметки, поставленной 
испытуемым). Был подсчитан суммарный балл 
по шкалам, после чего полученные результаты 
сравнивались со статистическими нормами, раз-
работанными автором. На основе этого делалось 
заключение об уровнях психологической готов-
ности оперативных смен к работе в нештатных 
ситуациях (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Распределение уровней психологической готовности оперативных смен НВ АЭС к работе в нештатных 

ситуациях (по выборке в целом)
Distribution of levels of psychological readiness of operational shifts of nuclear power plants to work in emergency 

situations (according to the sample as a whole)

Оперативные 
смены

Уровень психологической готовности к работе в нештатных ситуациях

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий

Количество 0 1 21 25 0

% 0 2,1 44,7 53,2 0
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к работе в нештатных ситуациях оперативных 
смен разных подразделений АЭС (проводи-
лось попарное сравнение смен). Использовался 
t-критерий Стьюдента. Статистический анализ 
показал, что у большинства оперативных смен 
АЭС не выявлено значимых различий в уровнях 
их психологической готовности к работе в не-
штатных ситуациях. Это указывает на близость 
психологических проявлений среднего и выше 
среднего уровней психологической готовности, 
хотя при качественном анализе были выявлены 
некоторые тенденции к различиям. Очевидно, 
более точную картину возможно было получить 
при исследовании большего числа оперативных 
смен, а также использовании дополнительного 
диагностического инструментария.

Заключение

На основе эмпирических данных можно 
сделать заключение о достаточно развитом 
уровне психологической готовности к работе в 
нештатных ситуациях у оперативных смен НВ 
АЭС в целом. То есть в нештатных, в том числе 
аварийных, ситуациях эти подразделения спо-
собны проявить эмоционально-волевую моби-
лизованность, скрупулезное отношение к любым 
деталям ситуации, высокий уровень сознатель-
ного контроля как за индивидуальными, так и 
групповыми действиями и профессиональной 

ответственности. Все это служит благоприят-
ным психологическим условием групповой на-
дежности оперативной смены, которая, действуя 
как единый субъект, предотвращает развитие 
опасной ситуации или – при ее возникновении – 
минимизирует негативные последствия. Вместе 
с тем наличие у ряда смен среднего уровня пси-
хологической готовности к работе в нештатных 
ситуациях указывает на то, что для эффективных 
действий этих смен может оказаться недостаточ-
ной только профессиональная подготовленность 
персонала. Поэтому психологической службе 
АЭС необходимо направить повышенное внима-
ние на укрепление психологической готовности 
оперативной смены как обеспечивающей ее груп-
повую надежность. Этого возможно достичь не 
только систематическими противоаварийными 
тренировками, но и специальной психологиче-
ской развивающей работой, ориентированной на 
выработку субъектных качеств смены как ма-
лой группы, обусловливающих ее целостность, 
инициативную активность, организованность и 
единство.
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Таблица 2 / Table 2
Распределение уровней психологической готовности оперативных смен НВ АЭС 

к работе в нештатных ситуациях (по подразделениям)
Distribution of levels of psychological readiness of operational shifts of nuclear power plants 

to work in emergency situations (by divisions)

Подразделение
Уровень психологической готовности к работе в нештатных ситуациях (количество смен)

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий

БЩУ-4 – – – 4 –

БЩУ-5 – – 2 2 –

БПУ-6 – 1 2 2 –

РТЦ-2 – – 1 3 –

РЦ-5 – – 2 2 –

РЦ-6 – – 3 1 –

ТЦ-5 – – 2 2 –

ТЦ-6 – – 2 2 –

ЭЦ – – 3 5 –

ЦТАИ – – 4 2 –

В. В. Толстиков. Психологическая готовность оперативной смены АЭС к нештатным ситуациям 
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Аннотация. Статья посвящена 145-летию выдающегося философа XX в. С. Л. Франка (28.01.1877–10.12.1950), который, сохраняя до-
революционные традиции обучения психологии как части философии на историко-филологических факультетах российских универ-
ситетов, в 1918 г. впервые в Саратове начал преподавание психологии в Саратовском университете, став, таким образом, родоначаль-
ником региональной психологической школы. Апологет философской (идеалистической) психологии, Франк пригласил для работы на 
саратовскую кафедру философии профессора А. А. Крогиуса (1919), экспериментального психолога с европейским именем, создав тем 
самым условия для разностороннего по содержанию психологического образования. Весной 1919 г. стараниями Франка в Саратовском 
университете было открыто философское отделение, впервые начавшее в регионе профессиональную вузовскую подготовку психоло-
гов. Осенью 1919 г. при участии Франка произошла институционализация саратовской психологии – в университете появилась кафедра 
философии и психологии. После изгнания Франка из России в 1922 г. его имя и труды как чуждые марксистскому мировоззрению на 
родине стали замалчиваться. Забвению надолго были преданы и его заслуги перед саратовской психологией. Данная работа проведе-
на в целях выражения благодарной памяти основоположнику саратовской университетской психологической школы.
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Abstract. The article is devoted to the 145th anniversary of the outstanding philosopher of the 20th century S. L. Frank (28.01.1877–10.12.1950), 
who preserving the pre–revolutionary traditions of teaching psychology as part of philosophy at the historical and philological faculties of Russian 
universities, in 1918 for the fi rst time in Saratov began teaching psychology at Saratov University, thus becoming the founder of the regional psy-
chological school. An apologist for philosophical (idealistic) psychology, Frank invited Professor A. A. Krogius (1919), an experimental psychologist 
known in Europe, to work at the Saratov Department of Philosophy, thereby creating conditions for a versatile psychological education. In the 
spring of 1919, through Frank’s eff orts a philosophical department was opened at Saratov University, which began professional university training 
of psychologists for the fi rst time in the region. In the autumn of 1919, with Frank’s participation, Saratov psychology was institutionalized for the 
fi rst time – the Department of Philosophy and Psychology appeared at the university. After Frank’s expulsion from Russia in 1922, his name and 
works as alien to the Marxist worldview in his homeland began to be hushed up. His merit to Saratov psychology was also consigned to oblivion 
for a long time. This work was carried out in order to express grateful memory to the founder of the Saratov University Psychological School.
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Введение

Событием, подготовившим появление са-
ратовской университетской психологической 
школы, стало открытие в соответствии с Поста-
новлением Временного правительства России 
от 1 июля 1917 г. в Саратовском университете 
(СУ) историко-филологического факультета, 
деканом которого был назначен магистр фило-
софии (1915), приват-доцент Петербургского 
(Петроградского) университета (1912–1917) 
Семен Людвигович Франк (16[28].01.1877–
10.12.1950) – ученый в области философии и 
духовно-философской (идеалистической) пси-
хологии, впоследствии получивший мировое 
признание как величайший русский религи-
озный философ. С 1 июля 1917 г. сроком на 4 
года Франк был утвержден и. д. ординарного 
профессора Саратовского университета по ка-
федре философии, став ее первым заведующим 
и деканом только что открывшегося гуманитар-
ного факультета. 

За время пребывания в Саратове (сентябрь 
1917 г. – сентябрь 1921 г.) Семен Людвигович пре-
подавал философские дисциплины, а в осеннем 
семестре 1918 г. впервые осуществил обучение 
студентов СУ психологии в русле духовно-фило-
софской методологии, положив начало развитию 
саратовской университетской психологической 
школы. В целях изучения условий ее зарождения 
и определения в этом процессе роли Франка как 
администратора и организатора, преподавателя 
и ученого использовались такие историко-пси-
хологические методы, как биографический, 
интерпретация фактологического материала, 
историческая реконструкция [1], а также – пси-
хологический анализ научных и документаль-
ных источников, писем, дневниковых записей, 
воспоминаний.

Руководство факультетом и кафедрой философии 

Получив предложение занять должность 
декана историко-филологического факультета 
СУ летом 1917 г. от министерства народного 
просвещения Временного правительства в лице 
министра С. Ф. Ольденбурга, товарища мини-
стра по делам высшей школы В. И. Вернадского, 
председателя комиссии по устройству новых 
университетских факультетов И. М. Гревса 
(«… все трое меня хорошо знали, а И. М. Гревс 
любил и ценил меня», – вспоминал впоследствии 
Франк [2, с. 116]), Семен Людвигович, приват-до-
цент Петроградского университета, хотя и дал 
согласие на переезд из столицы в провинцию, 
однако не без сомнений и не сразу. 

Из Петрограда в Саратов Франк привез 
с собой целую группу ученых, привнесших в 
саратовское университетское гуманитарное 
образование на этапе его зарождения тради-
ции дореволюционной петербургской школы. 
Приехавшие профессора наняли себе част-
ные квартиры, и на первых порах, по словам 
Т. С. Франк, жены Семена Людвиговича, все 
«жили очень хорошо» [3]. 

В письме М. О. Гершензону от 12 декабря 
1917 г. Франк писал: «Факультет у нас в общем 
неплохой – есть живые и талантливые люди 
(Жирмунский по германистике, Фасмер по 
языкознанию и нек. др.), и группа свободных и 
культурных людей имеет большинство в фа-
культете над группой чиновников от науки» 
[4, с. 29]. В. М. Жирмунский писал Б. Эйхенба-
уму из Саратова в Петроград 2 февраля 1918 г.: 
«В Саратове по-прежнему хорошо. Работы 
очень много» [5, с. 296]. 

На заседании вновь открывшегося исто-
рико-филологического факультета 8 октября 
1917 г. была выбрана предметная система заня-
тий, предполагавшая свободный выбор студента-
ми изучаемых предметов и разрешения перехода 
их с одного отделения на другое в рамках факуль-
тета (с набором обязательно сданных испытаний) 
[6, с. 25], как это было принято в Петроградском 
университете [7]. На том же заседании было 
решено открыть 5 отделений (историческое, 
славяно-русское, романо-германское, классиче-
ское, лингвистическое) и 7 кафедр (философия, 
классическая филология, сравнительное язы-
кознание, русский язык и словесность, всеобщая 
история, русская история, романо-германская 
филология) [8, с. 26–28].

Если в 1917 г. при открытии факультета чис-
ло поступивших студентов составило 184 чел., 
то в 1918 г. – 810 чел. [8, с. 22]. Такой рост чис-
ленности обучающихся диктовал увеличение 
количества преподавателей, и Франк как декан 
активно занимался поиском сотрудников на но-
вый факультет [4, с. 29]. 

Для занятий на открывшемся факультете 
было выделено значительное количество удоб-
ных помещений на 2-м этаже 4-го (анатомическо-
го) корпуса СУ (левое крыло, вход с универси-
тетского дворика) [9, с. 276]. Для чтения лекций 
факультет располагал тремя большими аудито-
риями, одна из которых вмещала 200–250 чел., 
каждая из двух остальных – 300–350 чел. Для 
семинарских занятий имелось два помещения, 
рассчитанных на 30–40 чел. Сверх того имелись 
еще кафедральные кабинеты со специальными 
библиотеками, в которых также проводились 
семинары с использованием имевшихся там по-
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собий и литературы [8, с. 22]. Кафедре филосо-
фии там же был отведен скромный и небольшой 
кабинет, главой которого стал Франк [9, с. 277]. 
Чуть позже именно здесь впервые началось пре-
подавание психологии.

По инициативе Семена Людвиговича на 
открывшихся кафедрах начали работу научные 
студенческие кружки [10]. 

Таким образом, на начальном этапе пре-
бывания в Саратове Франку удалось собрать на 
факультете круг единомышленников и организо-
вать учебный процесс, наладить быт, воссоздавая 
некоторым образом привычный петербургский 
стиль жизни для прибывших в Поволжье ученых. 

 
Преподавательская и научная 
философская деятельность

В сентябре 1917 г. на историко-филологиче-
ском факультете СУ профессор Франк начал и 
продолжил в течение саратовского периода своей 
жизни преподавание философских дисциплин: 
в 1917–1918 учебном году им читались лекции 
«Логика» и «Введение в философию» (а также 
проводился семинарий «Чтение и толкование 
“Prolegomena ко всякой будущей психофизике” 
Канта»); в 1918–1919 учебном году – «Социаль-
ная философия»; в 1919–1920 учебном году – 
«История древней философии» [6, с. 26, 28, 32]. 

Как вспоминал Георгий Петрович Иванов 
(1896–1991), ученик Франка, гносеологический 
семинар «Современные теории познания» Семен 
Людвигович проводил по своей книге «Предмет 
знания», представлявшей содержание его ма-
гистерской диссертации, в которой он «излагал 
идеалистическую теорию познания, назвав ее 
идеал-реалистической» [цит. по: 9, с. 173]. На 
занятиях Франк часто ссылался на таких филосо-
фов, как Плотин, Николай Кузанский, Спиноза, 
Лосский, Бергсон, Шпенглер.

Сохранились воспоминания о методике 
преподавания Франка. «Особенно хорошо он вел 
семинарские занятия… В начале семинарских за-
нятий он указал: “Я ставлю задачей не давать 
вам готовых философских выводов и учений, а 
научить вас философствовать, то есть при-
общить к философскому мышлению”. С этой 
точки зрения он удачно начал занятия по книге 
философа-идеалиста Беркли… Он предложил 
к каждому занятию прочитать определенное 
количество страниц по Беркли и подготовить 
собственную оценку – в чем прав или не прав 
Беркли, попытаться опровергнуть его мысли. На 
семинарах разгорались горячие споры за и против 
идей Беркли, в них принимал участие сам Франк, 
и затем обобщал споры, что в них было верно, 

а что неверно. В таком же духе он проводил 
семинар по книге Спинозы “Этика”. Ко многим 
идеям этого философа Франк относился весьма 
положительно» [цит. по: 9, с. 174].

О содержательном наполнении лекций по 
философии на саратовской кафедре можно су-
дить по учебному пособию «Введение в филосо-
фию», опубликованному в 1922 г., в основу кото-
рого был положен конспект курса лекций, читан-
ного Франком сперва в Петроградском, а потом 
в Саратовском университете в 1914–1921 гг.
[11]. Суть же курса «Социальная философия» от-
ражена в работе Франка «Очерк методологии об-
щественных наук» [12], также изданной в 1922 г.,
базирующейся на лекциях по названному курсу, 
прочитанных Семеном Людвиговичем в Сарато-
ве. В августе 1921 г. Франк писал Н. А. Стру ве: 
«… Этим летом, побуждаемый… нуждой, 
написал конспект лекций, который вырос в на-
стоящую научную работу: “Методология обще-
ственных наук”, хочу издать ее» [13, с. 649].

Уже когда Франк покинул Саратов, разгром-
ные рецензии вышли по поводу и первой [14], и 
второй книги [15], где ученый был назван «край-
ним идеалистом», «прикрывающимся» «титу-
лами интуитивиста, идеал-реалиста и даже мо-
нистического реалиста». В противоположность 
оценкам российских методологов-марксистов за 
рубежом в берлинском ежемесячном критико-
библиографическом журнале концепция Франка 
как попытка синтеза трансцендентального и 
онтологического понимания общества, а также 
идеально-реальной природы общественного 
бытия получила положительную оценку [16]. 

Откликнулся на книгу Франка «Очерк мето-
дологии…» и В. И. Ленин. Летом 1922 г. в письме 
Сталину он написал: «Т. Сталин! К вопросу о 
высылке из России… Вреднее всякого эсера, ибо 
ловчее… С. Л. Франк (автор «Методологии»)… 
надо бы несколько сот подобных господ выслать 
за границу безжалостно. Очистим Россию на-
долго… Всех их – вон из России. Делать это 
надо сразу. К концу процесса эсеров… Аресто-
вать несколько сот и без объявления мотивов 
– выезжайте, господа!.. С к[оммунистическим] 
прив[етом] Ленин» [17, с. 545]. 

За время пребывания в Саратове Франк опу-
бликовал статью «Из глубины» в одноименном 
сборнике (1918) [18], который вскоре после вы-
хода из печати был запрещен к распространению, 
а затем оставшиеся экземпляры были изъяты и 
уничтожены; подготовил к печати две работы – 
«Задачи общего образования» и перевод книги 
Силли «Введение в науку политики», которые, 
однако, не были изданы «ввиду крайней затруд-
нительности печатания» [8, с. 24].

А. Л. Южанинова. Родоначальник саратовской психологической школы С. Л. Франк 
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Таким образом, философское содержание 
научной и педагогической деятельности Франка 
в Саратове отчасти предопределило его изгнание 
из России в 1922 г. 

Преподавание психологии 

В российских университетах в период 
середины XIX – начала XX в. на историко-
филологических факультетах сотрудниками 
философских кафедр преподавались философия, 
логика, психология. Открытие гуманитарного 
факультета в СУ объективно создало предпо-
сылки появления в нем психологии в учебном и 
научно-исследовательском процессах. Научное 
же направление и содержание психологической 
сферы в каждом российском вузе определялись 
теоретико-методологической профессионализа-
цией ученых, преподававших психологию. Была 
своя специфика и в содержании психологии, 
развиваемой Франком на вновь открывшейся 
философской кафедре СУ.

К обучению студентов психологии Франк 
приступил на втором году своего пребывания 
в Саратове, с начала 1918–1919 учебного года. 
Так, осенью 1918 г. он провел курс «Психология» 
(2 ч, суббота, 6 ч 40 мин – 8 ч 10 мин; пособия: 
Джемс. Психология; Гефдинг. Очерки психоло-
гии; Введенский. Психология без всякой мета-
физики) и «Семинарий по основным вопросам 
психологии» (2 ч, по соглашению со слушателя-
ми). Совещательный час проходил после лекций 
в университете [6, с. 28].

В Петроградском университете в 1916–1917 
учебном году (последний учебный год, прове-
денный Франком в том вузе на кафедре фило-
софии) занятия по психологии вели профессора 
А. И. Введенский и И. И. Лапшин, коллеги 
Франка. Введенский в весеннем семестре читал 
курс лекций «Психология» (4 ч в неделю; посо-
бия: А. И. Введенский. «Психология без всякой 
метафизики»), а Лапшин в обоих полугодиях 
вел семинарий по психологии (2 ч в неделю; 
пособия: Джемс. «Психология» и А. И. Введен-
ский. «Психология без всякой метафизики») 
[19, с. 3–4].

Как видим, пособия, служившие основой 
для проведения занятий по психологии в Петро-
градском и Саратовском университетах, почти 
совпадали. В качестве же главных психологи-
ческих направлений для учебного процесса 
предлагались: естественно-научный подход раз-
работки идей функционализма и прагматизма 
в психологии Джемса и естественная наука о 
душевных явлениях (психология «без души») 

Введенского. Для саратовских студентов Франк 
дополнил к этому перечню эмпирическую пси-
хологию Геффдинга. 

В отчете о деятельности кафедры фило-
софии СУ за 1918 г., составленном Франком, 
представлена тематика рефератов, выполненных 
студентами под его руководством: «Понятие пси-
хологии по Ганникену» (студ. Крупянская); «По-
нятие психологии по Пфендеру» (студ. Богданов); 
«Учение Штумпера о явлениях и психических 
функциях» (студ. Руднянский), студенты Сове-
това, Беркович, Кортнев писали о классификации 
и анализе психических явлений у Пфендера; 
«Учение Пфендера о самосознании и личности» 
(студ. Никольская); «Самосознание ощущения и 
чувства по Липсу» (студ. Логинов), «Основы уче-
ния психологии Н. О. Лосского» (студ. Степанов) 
[8, с. 25–26]. Названия работ свидетельствуют о 
том, что и философская психология изучалась 
в Саратове как наука полифоничная, различно 
представленная в трудах разных философов.

Основой семинара по психологии в СУ по-
служила книга Франка «Душа человека. Опыт 
введения в философскую психологию» [цит. по: 
7, с. 173], отражавшая подготовленную (1917), 
но не защищенную по причине отмены научных 
степеней докторскую диссертацию, в которой 
Франк утверждал правомерность идеалистиче-
ского учения о душе [20]. 

Для Франка психологическое знание «без 
души» и «без всякой метафизики», называ-
емое эмпирической или экспериментальной 
психологией, представлялось недостаточным, 
неполным. Поэтому он считал своей главной 
задачей в работе «Душа человека» восполнить 
недостающее звено в актуальном тому времени 
психологическом наукознании, помочь совре-
менникам вернуться к принципиальному при-
знанию философского учения о душе, существо 
которого было незаслуженно предано забвению 
и пренебрежению. Франк считал, что общей 
задачей философской психологии является 
познание не единичных душевных явлений, а 
природы души.

Книга «Душа человека» была ответом Фран-
ка на сложившееся положение в современной 
ему психологии. Прежние философские воз-
зрения, добытые логикой и самонаблюдением, 
к тому времени большинством психологов были 
отброшены, что стало фактом совершенного 
устранения учений о душе и замены их учениями 
о закономерностях так называемых «душевных 
явлений», оторванных от их внутренней по-
чвы и рассматриваемых как явления внешнего 
предметного мира. Такая психология сама себя 
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стала называть естествознанием (в то время 
как содержание психики по Франку идеаль-
но), что фактически означало: так называемая 
психология стала вообще не психологией, а 
физиологией. Она превратилась из учения о 
душе как сфере некой внутренней реальности, 
которая непосредственно, в самом опытном 
своем содержании отделяется от чувственно-
предметного мира природы и противостоит 
ему, в учение о природе, о внешних, чувствен-
но-предметных условиях и закономерностях 
сосуществования и смене душевных явлений. 
Прекрасное обозначение «психология» – учение 
о душе – было, по мнению Франка, просто неза-
конно похищено и использовано как титул для 
совсем иных научных областей – психофизики 
и психофизиологии. При этом отсутствовало 
именно научное, чисто теоретическое познание 
существа человеческой души. 

Главное в книге Франка – стремление вер-
нуть понятие «душа» в психологию. Автор был 
убежден в том, что психология должна дать 
понимание человеку о цельности его личности 
и формировании смысла жизни, в то время как 
эмпирическая психология, или психология «без 
души», в основе которой лежит естественно-
научная парадигма, не способна на решение 
этих задач.

В целом Франк полагал, что основой пси-
хологии должна быть философия, а не естество-
знание. Общей задачей философской психологии 
является по Франку познание не единичных 
душевных явлений, а природы «души». Под ду-
шой же разумеется общая, родовая природа мира 
душевного бытия как качественно своеобразного 
целостного единства. Ядром душевной жизни, 
которое вместе с тем служит руководящим и 
господствующим началом, является сторона 
души, называемая нашим «Я».

В качестве главного метода философской 
психологии Франк считал самонаблюдение 
как живое знание (мыслящее переживание, 
вчувствование), знание–жизнь в отличие от 
знания–мысли. 

Таким образом, Франк как психолог наста-
ивал на духовном начале в человеке, доказывая, 
что психология должна быть прежде всего нау-
кой о душе, а не только о психических процессах. 
Вследствие этого именно идеалистическая фило-
софская психология стала важным содержанием 
занятий по психологии, проводимых Франком со 
студентами Саратовского университета в 1918 г.

Вместе с тем следует отметить, что Франк, 
продолжая традиции Петроградского универ-
ситета, ставил задачу не только обучить сара-

товских студентов философской психологии, 
но и показать им многообразие направлений 
современной психологии.

Организация профессиональной подготовки 
психологов

Преподавание философии и психологии в 
Саратовском университете силами только про-
фессора Франка в должной мере осуществить 
было невозможно. Не случайно в 1919 г. штат 
кафедры философии, возглавляемой Франком, 
пополнился его бывшими коллегами по кафе-
дре философии Петроградского университета: 
11 апреля 1919 г. преподавателем по кафедре 
философии СУ был избран В. Э. Сеземан, 
а 13 мая 1919 г. профессором кафедры стал 
А. А. Крогиус (специальность – эксперимен-
тальная психология) [8, с. 17, 18], прибывшие в 
Саратов по приглашению Франка.

Август Адольфович Крогиус (18[30].03.1871–
01.07.1933), врач-психиатр, приват-доцент Петро-
градского университета (1912–1918), где препо-
давал физиологическую психологию, доктор ме-
дицины (1909), профессор 2-го Петроградского 
университета (бывший Психоневрологический 
институт В. М. Бехтерева), основатель отече-
ственной экспериментальной тифлопсихологии, 
стоявший в начале 1900-х гг. у истоков создания 
российской педологии, прошел психологиче-
скую подготовку в Лейпцигском институте 
В. Вундта (1900–1901).

Василий Эмильевич Сеземан (30.05 [11.06]. 
1884 – 23.03.1963), философ-неокантианец 
марбургской школы, ученик Н. О. Лосского, 
обучался в университетах Марбурга и Берлина 
(1909–1911), магистр философии (1914), служил 
приват-доцентом кафедры философии Петро-
градского университета (1915–1917), где вел 
занятия по античной философии.

Появление на кафедре философии СУ психо-
лога и еще одного философа позволило Франку 
ходатайствовать об открытии философского 
отделения на историко-филологическом фа-
культете, и на факультетском заседании (весна 
1919 г.) по докладу профессора С. Л. Франка 
философское отделение было открыто [8, с. 19]. 

На философском отделении СУ была ор-
ганизована студенческая группа по обучению 
психологов, что позволял профессиональный 
опыт Франка и Крогиуса: оба стояли у истоков 
создания Психоневрологического института в 
Петербурге (1907), где впоследствии в психологи-
ческой секции участвовали в профессиональном 
обучении будущих психологов.

А. Л. Южанинова. Родоначальник саратовской психологической школы С. Л. Франк 
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Г. П. Иванов, поступивший в конце января 
1919 г. на историческое отделение СУ после окон-
чания Учительской семинарии, вспоминал: «Я 
поступил на историческое отделение, но когда 
было организовано философское отделение, то 
перешел на это отделение в группу психологии… 
До зимнего семестра 1919 года лекции читал 
только один профессор – Семен Людвигович 
Франк, у него мы главным образом и прослушали 
философские курсы. В зимнем семестре [с начала 
1920 г.] стал читать лекции по психологии про-
фессор Август Адольфович Крогиус, у которого 
я прослушал все лекции по психологии и активно 
участвовал в семинарских и практических за-
нятиях. Психология стала моей специально-
стью, и по окончании ун[иверсите]та [1922 г., 
тема дипломной работы «О психологической 
природе мышления»] я проработал вместе с 
Августом Адольфовичем сначала в качестве его 
ассистента, а затем доцента до начала 1931-
32 учебного года… Окончили это отделение и 
получили соответствующие аттестаты нас 
двое: я и Эмиль Львович Беркович. Последний в 
дальнейшем тоже работал на кафедре, возглав-
ляемой А. А. Крогиусом, в качестве ассистента 
(впоследствии он был доцентом и заведующим 
кафедрой педагогики и психологии Оренбург-
ского педагогического института). Но учились 
на этом отделении всего около 10 студентов, 
вследствие закрытия отделения философии 
большинство не успели закончить его» [цит. по: 
9, с. 172–173].

Так, благодаря Франку в СУ была осу-
ществлена первая попытка по подготовке про-
фессиональных психологов. Следующие были 
предприняты в 1947 г. (на отделении логики и 
психологии на филфаке) и 1971 г. (на отделении 
психологии на биофаке).

К концу 1918 – началу 1919 г. обстановка в 
Саратове стала тяжелой: холод, голод, болезни, 
разгул преступности. В университете аудитории 
не отапливались, многие студенты вынуждены 
были подрабатывать, поэтому занятия начина-
лись с 5 ч вечера. По этим и другим причинам 
в сентябре 1919 г. «под видом организации педа-
гогического института для немцев, на самом 
деле – чтобы в деревне прокормить семью» [2, 
с. 50] Франк с женой и детьми переселился в не-
мецкую колонию Зельман (Ровное), что вызвало 
недовольство университетских коллег. Так, заве-
дующий кафедрой русского языка и литературы 
СУ, профессор Б. М. Соколов 10 октября 1919 г.
писал брату: «Нынче я в факульт<ете> вы-
ступил с горячим протестом против поступка 
проф<ессора> Франка, который уехал на полгода 

в Колонии вм<есто> того, чтобы читать лекции 
в у<ниверсите>те и, главное, в такое острое 
для у<ниверсите>та время. Сами профессора 
расшатывают Университет… Постановили 
выразить сожаление его такому действию…» 
[цит. по: 9, с. 205].

В связи с долгим отсутствием Франка с ок-
тября 1919 г. кафедру философии возглавил пси-
холог Крогиус [9, с. 202], после чего она стала на-
зываться кафедрой философии и психологии [21, 
с. 98]. Франк оставался на должности профессора 
этой кафедры, бывая в Саратове наездами. Так 
произошла институционализация психологии, 
т. е. формирование саратовской университетской 
психологической школы. 

В марте 1921 г. обследование Саратовской 
губернии провел инструктор ЦК РКП(б), ко-
торый доложил, что в Саратове существует 
контрреволюционная организация, готовившая 
свержение советской власти. Среди ее участни-
ков были названы и профессора университета, 
которых вскоре арестовали (ректор В. Д. Зёрнов, 
профессора И. Н. Быстренин, Н. М. Какушкин). 
В такой обстановке многие преподаватели СУ 
решили покинуть Саратов [22, с. 77].

В связи со сложившимися в университете 
обстоятельствами весной 1921 г. историко-фило-
логический факультет прекратил существование. 
По воспоминаниям участника семинария Фран-
ка в 1918–1919 гг. Сергея Павловича Правдина 
(р. 1900 г.), в то же время начался «разгон» и фи-
лософского отделения, которое было ликвидиро-
вано в мае 1921 г. «Выгонял» Франка и «распоря-
жался» в то время философскими дисциплинами 
уже Исаак Петрович Разумовский (1893–1939), 
философ-марксист, правовед, преподававший те-
орию исторического материализма, заведующий 
Нижневолжским краевым отделом народного 
образования. Кафедра философии и психологии 
сохранилась, но была переименована в кафедру 
истории мировоззрений и психологии. Заведую-
щим оставили Крогиуса [9, с. 173, 187, 235].

В августе 1921 г. Франк делился пережива-
ниями с Н. А. Струве: «…Жить тяжко – тяжко 
в моральном смысле. Со всеми материальными 
трудностями я до сих пор справлялся, как-то 
выкручивался… Но морально невыносимо тяжко 
– всю жизнь, все силы затрачивать на добывание 
куска хлеба в буквальном смысле слова… Теперь 
мы твердо решили уезжать из провинции, где 
жить нам так тяжко, а зимой будет и насто-
ящий голод...» [13, с. 649].

Как писала К. Е. Павловская, в августе-сен-
тябре 1921 г. «обстановка в Саратове… была 
напряженной, и Семен Людвигович, видимо, не 
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исключал ареста. Накануне отъезда в Москву 
в 1921 году он вынужден был ночевать в семье 
брата Татьяны Сергеевны [жены Франка] Сергея 
Барцева. “Вид у него был замученный, замерзший, 
усталый”, он спрашивал, “не боятся ли они пу-
стить его к себе”» [цит. по: 9, с. 240]. 

В сентябре 1921 г. Франк покинул Саратов, 
а в 1922 г. в группе философов он был выслан из 
страны. Тогда же переехал в Петроград, а позже 
эмигрировал и Сеземан. 

Некоторые студенты, обучавшиеся у Франка 
в Саратовском университете, глубоко пережива-
ли его высылку из России. Так, Н. Ю. Фиолетова 
(Крупянская) вспоминала: «Это было в Сарато-
ве, на заседании студенческого философского 
кружка… посвященном социально-философским 
взглядам проф. С. Л. Франка. Незадолго перед 
этим в Саратове вышла его новая книга по во-
просам социологии (он выдвинул в ней идею обще-
ственного бытия как особого вида реальности, 
подчиняющейся закономерностям, отличным от 
законов природы)… Доклад на заседании было 
поручено сделать мне, как одной из ближай-
ших учениц С. Л. Франка. Присутствовали как 
“философы”, постоянные участники семинара 
Франка (Эмилий Беркович, Г. П. Иванов – в буду-
щем преподаватели психологии в вузах, Соломон 
Белевицкий – фармацевт... увлекшийся фило-
софией и ставший студентом философского 
отделения), так и юристы с философскими 
интересами… Доклад носил острый характер, 
так как незадолго перед этим С. Л. Франк был 
выслан за границу в числе “100”, и мы, студенты, 
его ученики, с горечью и болью переживали это 
событие» [23, с. 16–17, 47, 48].

С отъездом Франка из Саратова развитие 
саратовской университетской психологии не 
прекратилось: преподавание психологии до 
1931 г. продолжил возглавлявший психологиче-
скую кафедру (с 1926 по 1931 г. называвшуюся 
кафедрой педологии) профессор Крогиус со-
вместно с Г. П. Ивановым и Э. Л. Берковичем, 
учениками Франка, Крогиуса и Сеземана, во-
площая в Саратове традиции дореволюционной 
петербургской психологической школы.

Заключение

В Саратове Франку довелось прожить 
4 года, однако вопреки первоначальному замыс-
лу деканство его продолжилось лишь один год 
(01.07.1917–22.09.1918), а заведование кафедрой 
философии СУ осуществлялось 2 года – с сен-
тября 1917 г. по октябрь 1919 г.: с осени 1919 г. 
по сентябрь 1921 г. он был лишь профессором 

кафедры, переименованной в октябре 1919 г. в 
кафедру философии и психологии в связи со 
сменой ее руководителя – на посту заведующего 
Франка сменил прибывший по его приглаше-
нию в Саратов коллега по кафедре философии 
Петроградского классического университета и 
Психоневрологического института профессор 
А. А. Крогиус. 

Начав преподавание философской (идеа-
листической) психологии студентам историко-
филологического факультета Саратовского уни-
верситета в 1918 г., Франк стал родоначальником 
региональной университетской психологической 
школы. Появление при его участии кафедры 
философии и психологии (1919) ознаменовало 
институционализацию саратовской психологии, 
а благодаря открытию его стараниями фило-
софского отделения (1919) впервые в Саратове 
началась согласно традициям дореволюционной 
петербургской школы профессиональная под-
готовка психологов. 

Развитие после 1917 г. марксистско-ленин-
ской научной методологии не позволило Франку 
как представителю идеалистической философии 
продолжать работать в избранном им научном 
направлении в нашей стране, и он в группе по-
добных ему «неблагонадежных» философов был 
в 1922 г. выслан из страны. После этого на родине 
его имя и труды стали замалчиваться. Перестали 
упоминать и о его служении Саратовскому уни-
верситету [24]. Однако в последние годы интерес 
россиян к философскому творчеству Франка 
возродился. Переосмысляется в настоящее время 
значение его творчества и для отечественной 
психологии. Предпринятое в целях выражения 
благодарной памяти С. Л. Франку исследование 
его роли в зарождении и становлении саратов-
ской университетской психологической школы 
служит общенаучным задачам преодоления 
случившегося разрыва исторической преем-
ственности дореволюционной и современной 
психологии. 
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Аннотация. Введение. Необходимость проведения исследований обусловлена ухудше-
нием психологического самочувствия студентов в условиях периодического введения 
режима самоизоляции и дистанционного обучения. Педагоги высшей школы отмечают, 
что даже после возвращения к традиционному формату получения образования многие 
студенты продолжают испытывать беспокойство и тревогу, особенно при выполнении за-
даний, направленных на обучение устной иноязычной речи. Для ослабления подобного 
напряжения и снятия связанных с ним трудностей в процессе обучения необходимо ис-
пользовать разные формы юмора. Теоретический анализ. В статье рассматриваются 
теоретические подходы к использованию юмора в обучении и обобщается опыт исполь-
зования разных видов юмора в практике преподавания англи йского языка будущим IT-
специалистам. Эмпирический анализ. Метод исследования – эмпирический в виде груп-
пового анкетирования 67 студентов 1 курса на базе СПбГУТ. Его задача состоит в том, чтобы 
выяснить, как студенты относятся к использованию юмора на занятиях по иностранному 
языку. Заключение. Настоящее исследование подтверждает, что большинство студентов 
(86%) поддерживают использование юмора на занятиях в вузе и отмечают его положи-
тельное воздействие. Кроме того, по результатам анкетирования было выявлено, какие 
формы юмора студенты считают самыми эффективными в обучении иностранному языку, 
а какие рассматриваются ими как неприемлемые.
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Abstract. Introduction. The need for research is due to the deterioration of the psychological well-being of students in the conditions 
of periodic introduction of self-isolation and distance learning. Teachers of higher education point out that, even after returning to the 
traditional format of education, many students continue to experience anxiety and tension, especially when performing tasks aimed at 
teaching oral foreign language speech. To ease such tension and overcome the difficulties caused by it, it is necessary to use various forms 
of humor in the learning process. Theoretical analysis. The article discusses theoretical approaches to the use of humor in teaching and sum-
marizes the experience of using diff erent types of humor in the practice of teaching English to future IT professionals. Empirical analysis. The 
empirical research method has been used in the form of a group survey of 67 1st–year students on the basis of SPbSUT. The research task 
is to find out how students feel about the use of humor in foreign language classes. Conclusion. This study confirms that most students 
(86%) support the use of humor in classes at the university and note its positive impact. In addition, according to the results of the survey, 
it was revealed  which forms of humor students consider to be the most effective in teaching a foreign language, and which are considered 
unacceptable by them.
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В. А. Иванова. Юмор как эффективный инструмент преподавания иностранного языка в вузе

Введение

В настоящее время одной из проблем про-
цесса обучения является быстрая утомляемость 
учащихся, возникающая на фоне непрерывного 
информационного потока. В связи с увеличе-
нием количества потребляемой информации 
качество полноценного восприятия и переработ-
ки информации неуклонно снижается. Кроме 
того, преподаватели иностранных языков от-
мечают, что после дистанционного обучения во 
время карантина особенно остро стоит вопрос 
психологического (эмоционального) здоровья 
студентов, испытывающих нервно-психическое 
напряжение в ситуациях, связанных с устной 
продуктивной речевой деятельностью на за-
нятиях по иностранному языку. Нам представ-
ляется, что возможным вариантом ослабления 
подобного напряжения и снятия связанных 
с ним трудностей, является использование 
юмора как одного из инструментов изучения 
иностранного языка. 

Теоретический анализ

Изучая специфику юмора в коммуника-
тивном процессе, российские исследователи 
отмечают, что коммуникационной целью смеха 
как равноправного участника межкультурного и 
межнационального диалога является достиже-
ние взаимопонимания [1], что в конечном счете 
соответствует содержанию закрепленных во 
ФГОС ВО универсальных компетенций УК-4 
и УК-5. А. А. Сычев выделяет интегративную 
подфункцию юмора и связанную с ней под-
функцию дифференциации,  которые включе-
ны в общую сферу коммуникации. Например, 
профессиональный юмор не только объединяет 

группу людей, связанных общими интересами 
и профессиональными целями, но и служит 
средством выделения такой группы из массы 
других сообществ [1].

В сфере образования способность препо-
давателя применять юмор расценивается как 
эффективный инструмент обучения. Н. Д. Белл 
описывает юмор как социально и психологиче-
ски полезный для учащихся и подчеркивает, что 
юмор создает более непринужденную атмосфе-
ру в классе и помогает поддерживать интерес 
учащихся [2].

По мнению Т. Н. Ямских, использование 
юмора на занятиях по иностранному языку в 
значительной мере способствует повышению 
познавательного интереса, который, в свою оче-
редь, влияет на эффективность формирования 
языковой компетенции. Ведь юмористические 
тексты дают представление о естественных 
общеупотребительных языковых средствах, 
помогают развивать чувство языка и повышать 
уровень читательской грамотности, делают речь 
ярче и образнее [3]. С. Гирдлфанни полагает, что 
юмор помогает учащимся учиться и запоми-
нать [4]. Л. Аскилдсон рассматривает юмор как 
уникальный инструмент в обучении второму 
языку [5]. Аналогичным образом, Н. Д. Белл ука-
зывает, что юмор повышает интерес учащихся 
к изучению «лексики, семантики, синтаксиса 
и особенностей дискурса изучаемого языка, а 
также [дает] представление о культуре тех, кто 
говорит на этом языке» [2].

Однако необходимо, чтобы преподаватель 
понимал, уместен ли юмор, и мог избежать нелов-
ких ситуаций с оскорбительным и унизительным 
юмором. Р. К. Абдулмаджид, С. К. Хаммед [6], 
Е. Петраки и Х. Х. П. Нгуен [7] полагают, что 
при обучении юмору необходимо учитывать 
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особенности личности учащихся, такие как 
уровень владения языком, возраст, интересы 
студентов.

Использование юмористических текстов 
на занятиях должно планироваться учителем. 
Юмор призван создавать у студентов впечат-
ление спонтанности, но при этом быть не-
отъемлемой частью курса, способствующего 
развитию языковых навыков, а не случайной 
деятельностью. Методика работы с юмористи-
ческим текстом зависит от вида шутки и требует 
от преподавателя четкого представления о том, 
какими именно приемами достигается комиче-
ский эффект. На начальном уровне изучения 
иностранного языка обычно используют уни-
версальные шутки. Вследствие того, что такие 
шутки основаны на реальности, при перев оде с 
английского языка на русский воспринимаются 
русскими студентами как смешные. Q: What is 
the biggest lie in the entire universe? A: I have read 
and agreed to the Terms & Conditions. Q: What did 
mommy spider say to baby spider? A: You spend too 
much time on the web.

Такие шутки представляют собой корот-
кие рассказы, байки, которые заканчиваются 
панчлайн (punchline), т. е. ключевой фразой 
анекдота (Press any key to start. – Where is the 
“any” key?).

Кроме того, в шутках может содержа тся 
информация о культуре, политике и образе 
жизни страны изучаемого языка. Например, 
“Q: What's the difference between USA and USB? 
A: One connects to your devices and accesses your 
data, and the other is a hardware standard.” Чтобы 
понять данную шутку, нужно, во-первых, знать 
о череде скандалов, вызванных публикацией 
данных о тотальной слежке правительства 
США за своими гражданами и иностранцами; 
во-вторых, иметь представление об устройстве 
и работе компьютера. При использовании та-
ких юмористических текстов преподавателю 
целесообразно давать социокультурные ком-
ментарии, поясняющие обычаи и нравы страны. 
Социокультурные знания относятся к знаниям 
о повседневной жизни, условиях жизни, меж-
личностных отношениях, ценностях, убежде-
ниях и установках; о языке тела и социальных 
условностях.

На продвинутом уровне владения языком 
можно вводить лингвистические шутки, осно-
 ванные на специфических особенностях фоно-
логии, морфологии или синтаксиса английского 
языка. Лингвистический юмор основан на обы-
грывании того или иного языкового явления: 
многозначности слов, омонимии, омофонии, 

метонимии, каламбура и т.д. Культурные или 
лингвистические шутки не всегда являются 
смешными при переводе по причине недо-
статочно высокого уровня социокультурной 
и лингвистической компетенций студентов. 
Полагаем, что юмористические тексты, осно-
ванные на цитатах и отсылках к культурно 
значимым в англоязычном обществе текстам, а 
также авторский юмор писателей не являются 
подходящим материалом  для изучения студен-
тами технических вузов. Использование же 
каламбуров на занятиях, помимо того, что де-
лает обучение более приятным, может способ-
ствовать повышению уровня владения языком 
студентами. Если преподаватель, нацеленный 
на обучение беспереводному пониманию ино-
язычного текста, не получил адекватной ре-
акции (смех, улыбка) на шутку, то работа над 
пониманием каламбура начинается с вопроса: 
How is humor being signaled in this example? 
Чтобы понять какой-либо каламбур, студентам, 
изучающим иностранный язык, необходимо 
пройти через несколько этапов. Во-первых, они 
должны определить исходное значение слова, 
затем понять его добавочный или параллельный 
смысл в контексте, исходя из второго значения 
какого-либо слова фразы. По завершении этих 
шагов наступает момент, когда между двумя 
значениями устанавливается связь, аналити-
ческая работа заканчивается и  наступает время 
физиологической реакции смеха. 

Например, в каламбуре “Why are people 
afraid of computers? – They byte” студенты вы-
являют смысловую несогласованность ответа 
byte (a unit of computer information, consisting 
of a group of (usually eight) bits) с содержанием 
вопроса. Далее они определяют, что сходно 
звучащее слово bite имеет смысл, задуманный 
автором каламбура (to use somebody’s teeth to cut 
into something or someone) и отдают дань игре 
слов. Для более эффективного распознавания 
каламбура в речи и понимания двуплановости 
использования разных значений сходно зву-
чащих слов, а также разных значений одного 
и того же слова преподавателю необходимо 
ознакомить студентов с различными видами 
каламбуров, представленными в табл. 1.

Рассмотрим следующие формы работы с 
шуткой, которые опробованы нами на практи-
ческих занятиях:

использование шутки преподавателем 
в своей речи (Shall I wear sunglasses to class? 
Because you, my students are so bright!). Это за-
дание на аудирование с немедленной проверкой 
(реакция студентов) может быть дополнено 
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заданием для обогащения лексического запаса 
(Explain the meaning of the joke);

перевести шутку с русского языка на ан-
глийский и рассказать ее на занятии (на задан-
ную преподавателем тему);

прочитать шутливый рассказ и пересказать 
его в косвенной речи; 

заполнить пропуски в юмористическом 
рассказе данными в скобках словами;

продолжить шутку. Преподаватель пред-
лагает текст, намеренно убрав конечную фразу 
(How do two programmers make money? One 
writes viruses, the other ……... (anti-viruses));

в юмористическом рассказе поставить гла-
голы в скобках в правильную грамматическую 
форму;

описать карикатуру и объяснить, почему 
картинка считается карикатурой;

выполнить проект в виде озвучки  юмори-
стического видеоролика или создать собствен-

ное видео на заданную преподавателем тему, 
например, A programmer works from home.

Эмпирический анализ

Для количественной оценки эффективно-
сти использования юмора на занятиях по ино-
странному языку нами было проведено анке-
тирование 67 студентов Санкт-Петербургского 
государственного университета телекоммуни-
каций в апреле 2022 г. На вопрос «Согласны ли 
Вы с использованием юмора на практических 
занятиях по английскому языку?» большинство 
учащихся (73%) ответили: «Полностью со-
гласен», 13% «Согласен», остальные выбрали 
вариант «Отношусь нейтрально». Ответы на 
вопрос «Каковы преимущества использо-
вания юмора в процессе обучения?» (вопрос 
с множественным выбором) представлены 
в табл. 2. 

Таблица 1 / Table 1 
Виды каламбуров

Types of puns

Каламбур Вид каламбура

Омоним
When data can’t drive, it takes  the bus.

Пишется одинаково Звучит одинаково

Омофон
What do hackers do on a boat?
Phishing.

Пишется похоже Звучит одинаково

Составной каламбур
Teacher: Tell me something that conducts electricity.
Student: Why, er…
Teacher: Yes, wire! Now name a unit of electrical power.
Student: A what?
Teacher: Yes, a watt! Very good.

Пишется по-другому Звучит похоже 
(цепочка слов, которые 
при произношении звучат 
почти так же, как какое-то 
другое слово)

                                                                                                                    Таблица 2 / Table 2 
Результаты ответа на вопрос о преимуществах использования юмора

Results of the answer to the question about the benefi ts of using humor

Варианты ответов Да, %

1. Создает непринужденную атмосферу в классе 84

2. Делает проце сс обучения более позитивным и приятным 89

3. Помогает улучшить взаимодействие учеников и преподавателя 79

4. Способствует концентрации внимания студента на теме 73

5. Помогает запоминать больше информации 68

При ответе на вопрос о самых эффек-
тивных формах юмора студенты выделили 
спонтанный, непринужденный юмор, видеоро-
лики и карикатуры, юмористические короткие 

рассказы. Неприемлемыми на уроке формами 
юмора учащиеся назвали сарказм, насмешку 
и юмор, не имеющие отношения к материалу 
курса. 
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Заключение

Использование каламбуров и юмористи-
ческих текстов в обучении способствует по-
вышению осознанности в овладении языком, 
развитию языкового чутья, приведению своего 
речевого поведения в соответствие с условиями 
различных ситуаций общения. Таким образом, 
знакомству с социокультурными особенностями 
стран изучаемого языка и обучению навыку 
наслаждаться шутками на иностранном языке 
должно отводиться значительное место в осво-
ении языка. Однако необходимо помнить, что 
юмор должен иметь тесную связь с содержанием 
курса и являться не самоцелью, а инструментом 
улучшения отношений студент – студент, сту-
дент – преподаватель.

Задача педагога – реализовать творческий 
подход не только к выбору аутентичного юмо-
ристического материала, но и к поиску эффек-
тивных приемов работы с ним. Удовольствие, 
получаемое от разгадывания истинного смысла 
юмористической истории, ненавязчиво повы-
шает мотивацию студентов к изучению ино-
странного языка. Юмористический материал 
может добавить разнообразия учебному про-
цессу: юмор привлекает и удерживает внимание 
обучающихся; материал, поданный в шутливой 
форме, лучше запоминается, так как сопро-
вождается позитивными эмоциями. Многие 
преподаватели стараются избегать смеха на 
занятиях, так как они полагают, что использова-
ние юмора может подорвать их авторитет. Наш 
опыт показывает, что если педагог полагается не 
только на развлекательную функцию юмора, то 
процесс обучения становится более интересным 
и менее сложным.
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Введение

К выпускникам российских вузов, полу-
чивших образование по специальности 13.02.07 
«Электроснабжение», предъявляются высокие 
требования, среди которых необходимость по-
стоянно совершенствовать свои навыки, в том 
числе и коммуникативные [1]. Помимо этого, 
Федеральным образовательным стандартом 
данной специальности [2] предусматривается, 
что будущие специалисты по электроснабжению 
должны обладать в числе прочих компетенций 
умением работать в команде, эффективно вза-
имодействовать с коллегами и руководством, 
осуществлять коммуникацию на иностранном 
языке в рамках поставленных профессиональ-
ных задач. Реализация этих целей возможна в 
непрерывной и осознанной коммуникативной 
практике, которая как нельзя лучше может осу-
ществляться в языковой среде. Однако в рамках 
академических практических занятий тоже 
могут быть созданы условия для эффективной 
межкультурной коммуникации. 

Иностранцам, приехавшим для обучения в 
Россию, необходимо адаптироваться не только 
к академической среде, но и к новой для них 
культуре [3]. Быстрой адаптации во многом 
способствует общение с ровесниками [4]. Таким 
образом, кооперация в рамках социокультурного 
учебного проекта иностранных обучающихся 
подготовительного отделения и российских 
студентов специальности «Электроснабжение» 
может способствовать формированию комму-
никативной компетенции и культурному взаи-
мообогащению. 

Использование метода проектов в обуче-
нии иностранному языку и русскому языку 
как иностранному развивается давно и ак-
тивно. Данному вопросу посвящены работы 
Л. И. Бадаевой [5], М. Ю. Бухаркиной [6], 
Е. С. Полат [7], В. М. Филипповой [8] и др. 
Авторы говорят о возможности использования 
метода проектов при формировании коммуни-
кативной и профессиональной компетенций 
[5, 6], при развитии различных видов речевой 
деятельности [7–9]. В работах Е. Л. Пип-
ченко раскрывается потенциал метода про-
ектов при обучении студентов – будущих 
инженеров [9].

Перечисленные авторы серьезно занима-
лись проблемой использования проектного 
обучения при формировании коммуникативной 
компетенции на занятиях по иностранному 
языку, но рассмотрение данной проблемы в 
педагогической науке далеко не исчерпано. 

Так, внимание ученых привлекает использова-
ние социокультурных проектов как средства 
активного интегрированного обучения. 

Необходимость повышения коммуникатив-
ной компетенции как российских, так и ино-
странных обучающихся требует выбора таких 
педагогических методов и средств, которые 
позволят сделать процесс интегрированного 
обучения более эффективным и практико-
ориентированным. Необходимо обеспечить 
обучающимся возможности для языкового, 
культурного, профессионального взаимообога-
щения. В связи с этим нужно понимать: а) какой 
потенциал имеет проект (а именно  социокуль-
турный проект) для проведения совместных 
профессиональных проб; б) как структуриро-
вать профессиональные пробы для кооперации 
студентов.

Теоретический анализ

Термин «социокультурный проект» в со-
временной дидактике толкуется по-разному. 
Мы в своем исследовании следуем определению 
Л. И. Бадаевой [5]. Опираясь на классификацию 
типов проектов Е. С. Полат [7] и классификацию 
телекоммуникационных проектов М. Ю. Бухар-
киной [6], Л. И. Бадаева считает социокультур-
ными проекты, направленные на овладение об-
учающимися социокультурной компетенцией, 
т. е. на знакомство с национально-культурной 
спецификой речевого поведения народа, си-
стемой культурных и социальных отношений 
[5]. Данный тип проектов помогает развивать 
коммуникативные навыки в определенном со-
циальном взаимодействии. И хотя российские 
и иностранные студенты сотрудничали в не-
кой квазипрофессиональной среде (во время 
профессиональной пробы), они в основном не 
столько учились друг у друга профессиональ-
ному мастерству, сколько усваивали речевую 
культуру, воспринимая модель поведения в 
рамках академического процесса.

Эмпирический анализ

В опытном обучении приняли участие 
российские студенты Пермского института же-
лезнодорожного транспорта (ПИЖТ УрГУПС) и 
иностранные обучающиеся подготовительного 
отделения Пермского национального исследо-
вательского политехнического университета 
(ПНИПУ) из Ирака, Сирии и Египта. К про-
ектному обучению были привлечены слушатели 
подготовительного отделения, проявившие ин-
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терес к инженерному образованию и указавшие 
в предварительном анкетировании «Электро-
снабжение» как желаемую специальность 
для дальнейшего обучения на бакалавриате. 
Именно профессиональная заинтересованность 
как российских, так и иностранных обучаю-
щихся, определила цель проекта – объединить 
студентов – будущих электриков – совместной 
профессиональной пробой. 

Для реализации проекта была выбрана 
дисциплина Междисциплинарный курс (МДК 
05.01), включающая в себя в качестве одной из 
центральных тем сбор электрического щита. 
Выбор темы обоснован тем, что умение собрать 
электрический щит является одним из базовых 
для электриков и электромонтеров любого на-
правления. При сборке и навешивании элек-
трического щита начинающий электромонтер 
нуждается в напарнике. Это дает возможность 
иностранным обучающимся чувствовать себя 
полезными, работая в паре.

Проектная работа обучающихся подраз-
умевала несколько этапов: 1) пропедевтический 
этап; 2) подготовительный этап; 3) профессио-
нальная проба; 4) этап демонстрации итогового 
продукта; 5) этап контроля сформированности 
коммуникативной компетенции.

Проект был назван «Профессиональная 
проба электромонтера». Пропедевтический 
этап проекта выполнял две важные функции –
информирование студентов о предстоящем 
взаимодействии и психологическая подготовка 
к совместной работе. С обучающимися была 
проведена беседа о целях и задачах проекта, 
возможностях, которые дает совместная рабо-
та, технике безопасности и охране труда. Для 
всех участников проекта преподаватель по-
строил беседу в социальной сети, где студенты 
написали приветственные слова друг другу, 
выразили желание встречи и сотрудничества. 
Это помогло создать позитивный настрой и на-
чать иноязычную коммуникацию на русском и 
английском языках. 

Пропедевтический этап проекта был реа-
лизован в рамках академических занятий РКИ 
(русского языка как иностранного) у обучаю-
щихся подготовительного отделения ПНИПУ 
и английского языка для студентов III курса 
по специальности «Электроснабжение» ПИЖТ. 
Основными направлениями стали лексическая 
и культурологическая работа. Студентам нужно 
было заранее актуализировать словарный запас, 
необходимый для взаимодействия. Российские 
студенты реализовали подготовительную ра-
боту в двух направлениях: презентация специ-

альности «Электроснабжение» и подготовка 
вокабуляра, необходимого иностранцам для 
участия в профессиональной пробе.

Презентацию специальности обучаю-
щиеся готовили в форме презентационных 
материалов и экскурсии на вокзал «Пермь 1». 
Информация была посвящена обязанностям 
электромонтера и перспективам дальнейшего 
трудоустройства. Экскурсия на пермский же-
лезнодорожный вокзал проводилась по запросу 
иностранцев, многие из которых впервые уви-
дели поезда и электропоезда, побывали внутри 
электропоезда и железнодорожного вокзала, 
использовали речевые клише для покупки 
билетов. 

Разработка вокабуляра для профессиональ-
ной пробы проводилась российскими студента-
ми с учетом следующих правил:

1. Правило применимости: коллокации 
должны активно использоваться во время про-
фессиональной пробы как российскими, так и 
иностранными студентами, а не быть заготов-
ленными «на всякий случай».

2. Правило валентности: коллокации долж-
ны быть представлены как в профессиональных, 
так и в бытовых ситуациях.

3. Правило перевода: вся лексика должна 
быть переведена на английский язык, что по-
зволяло студентам получить язык-посредник.

Вокабуляр, подготовленный для професси-
ональной пробы, был оформлен российскими 
студентами в виде карточек (табл. 1). 

В табл. 1 представлена именно та лексика, 
которая нужна при сборке щита во время про-
фессиональной пробы. Лексика, необходимая 
в момент монтажа щита, была подготовлена в 
виде карточек-руководств. Карточки-руковод-
ства разработаны российскими студентами с 
целью показать новые технические термины в 
коллокациях (табл. 2). 

Для того чтобы иностранные обучающиеся 
увидели практическую применимость новых 
знаний, им было предложено составить схему 
блока общежития, в котором они живут, ото-
бразить в схеме все необходимые им розетки 
и выключатели и вместе с российскими сту-
дентами наметить план электропроводки в 
блоке. Для выполнения этой работы студенты 
распределились на микрогруппы, состоящие 
из двух российских и двух иностранных об-
учающихся. При составлении плана разметки 
проводки иностранным обучающимся потребо-
валась дополнительная экстралингвистическая 
информация: монтажные чертежи с указанием 
места расположения каждого элемента электро-
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проводки, схема прокладки слаботочных цепей 
(телефон, компьютерные сети, домофон, антен-
ны, сигнализация и другие цепи), газопровода, 
водопровода, систем обогрева, канализации 
для учета их взаимного влияния. Обучающиеся 
получили представление о том, насколько объ-
емной может быть подобная работа.

На демонстрационном этапе проекта каж-
дая микрогруппа представила план электро-
проводки в блоке общежития на русском и 
английском языках, что позволило значительно 
обогатить словарный запас студентов.

Этап контроля предполагал оценку уровня 
сформированности коммуникативной ком-
петенции обучающихся. Было проведено два 
контрольных мероприятия: круглый стол, на 
котором обсуждались впечатления студен-
тов, и тестирование на знание новой лексики. 
Тестирование позволило выявить высокий 

уровень освоенности лексических единиц и 
умение их употреблять в контексте. 

Результаты теста показали, что уровень 
знаний лексики у иностранных и российских 
студентов превысил 85%, что можно считать 
высоким, уровень владения коллокациями и 
способность строить фразу у российских сту-
дентов оказались выше в среднем на 20%, чем 
у иностранных. Мы связываем это с наличием 
большего академического опыта и психологи-
ческой готовности к подобным мероприятиям. 

Заключение

Проект «Профессиональная проба электро-
монтера» показал свою эффективность для 
формирования коммуникативной компетенции 
у российских и иностранных студентов при 
обучении иностранному языку. Пропедевти-

Таблица 1 / Table 1
Карточка лексики для профессиональной пробы по сборке электрического щита

Vocabulary card for a professional test on the assembly of an electrical panel

Коммуникативная 
ситуация

Слово или 
сочетание слов Употребление в предложении Возможный императив

 П
од
го
то
вк
а 
к 
мо
нт
аж

у 
щ
ит
а

Провод (sg) – 
Провода (pl)

Нужно обрезать и зачистить провода 
и подключить их к аппаратам

Обрежьте провода.
Зачистите провода.
Подключите провода 
к аппаратам

Розетка (sg)
Розетки (pl)

На стене есть розетка.
Нужно включить вилку в розетку

Принесите розетку.
Включите вилку в розетку

Автоматический 
выключатель (sg)

Автоматический выключатель 
делает дом безопасным

Подключите автоматиче-
ский выключатель

Устройство (sg) 
защитного 
отключения (sg)

Устройство защитного отключения 
срабатывает, когда в сети появляется 
дифференциальный ток, означающий 
утечку тока

Подключите устройство 
защитного отключения

Выключатель нагрузки 
(рубильник) (sg)

Выключатель нагрузки 
отключает ток

Нажмите выключатель 
нагрузки (рубильник)

Таблица 2 / Table 2
Карточка-руководство по монтажу электрического щита

Card-guide for the installation of the electrical panel

Лексические единицы Действия в форме императива

Провода
Коммутационные аппараты

1. Обрежьте и зачистите провода
2. Подключите провода к защитным и коммутационным аппаратам

Защитные аппараты 1. Выберите защитные коммутационные аппараты.
2. Установите защитные коммутационные аппараты

Защитные аппараты
Коммутационные аппараты 1. Проверьте, правильно ли работают аппараты

Потребители 1. Сколько потребителей будут использовать электрический щит?
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ческий и подготовительный этапы позволили 
в значительной степени расширить словарный 
запас. При этом у обучающихся прослеживался 
прогресс в усвоении профессиональной лекси-
ки и лексики, необходимой для повседневного 
общения. Результативность проекта показала 
себя спустя 2 месяца: из 10 иностранных об-
учающихся 9 приняли решение поступать на 
программу бакалавриата по специальности 
«Электроснабжение», что свидетельствует о 
влиянии профессиональных проб на рост учеб-
ной мотивации. 

Социокультурный проект можно считать 
перспективным методом организации взаимо-
действия российских и иностранных студентов. 
Метод позволяет сформировать у обучающихся 
знаниевый и культурологический компоненты 
социокультурной компетенции, знаниевый 
компонент языковой компетенции на уровне 
развития грамматических навыков. 
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Аннотация. Введение. В ходе исследования нами было выявлено противоречие, заключающееся, с одной стороны, в повышении 
требований к уровню коммуникативной подготовки технических специалистов в условиях постиндустриального общества; с другой 
стороны, в почти полном отсутствии трудов, касающихся проблемы формирования дискуссионной компетенции будущих инженеров. 
Цель настоящей работы заключается в определении места дискуссионной компетенции в структуре подготовки современного инже-
нера, обусловленного сетевизацией и социотехнической трансформацией технической деятельности. Теоретический анализ. Обоб-
щение философских и педагогических подходов к изучению инженерной деятельности позволило провести классификацию функций 
современного инженера по характеру решаемых задач. Это позволило установить, что под влиянием сетевизации и социотехнической 
трансформации инженерной деятельности возрастает спрос на инженеров, готовых к реализации профессиональных задач на основе 
социотехнических функций. Была выявлена взаимосвязь между овладением инженерами дискуссионной компетенцией и результатив-
ностью реализации ими социотехнических функций: проектной, исследовательской и организационно-управленческой. Заключение. 
В результате проведенного исследования сформулирован общий вывод о необходимости выделения дискуссионной компетенции в 
качестве самостоятельного элемента в структуре универсальных компетенций и включения дискуссионной подготовки в учебную про-
грамму технических вузов по двум направлениям: традиционному (offl  ine-дискуссии) и сетевому (online-дискуссии).
Ключевые слова: дискуссионная компетенция, дискуссия, сетевизация, социотехническая трансформация, инженерная деятель-
ность, инженерная компетенция
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Discussion competence in the structure of modern engineer training
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Abstract. Introduction. In the course of the study we have identified a contradiction consisting, on the one hand, in the increased require-
ments to the level of communicative training of technical specialists in post-industrial society. On the other hand, there is an almost complete 
lack of research on the problem of forming a discussion competence of future engineers. Based on the abovementioned, the author has 
formulated the goal of this paper. It consists in defining the place of the discussion competence in the structure of modern engineer training, 
caused by the networking and socio-technical transformation of technical activity. Theoretical analysis. The generalization of philosophical 
and pedagogical approaches to the study of engineering activity (EA) allowed us to classify the functions of a modern engineer according to 
the nature of the tasks to be solved. The classification revealed that under the influence of networking and socio-technical transformation 
of engineering activity there is a growing demand for engineers who are ready to implement professional tasks based on socio-technical 
functions. The correlation between the engineers’ mastery of the discussion competence and the effectiveness of their implementation of 
sociotechnical functions: design, research, organizational and managerial, was revealed. Conclusion. The study made it possible to draw 
a general conclusion about the need to distinguish the discussion competence as an independent element in the structure of universal 
competences and to include discussion training in the curriculum of technical universities in two directions: traditional (offline discussions) 
and network (online discussions).
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С. А. Михеев. Дискуссионная компетенция в структуре подготовки современного инженера

Введение

Анализ исследований [1–7] в области ин-
женерной деятельности (ИД) показывает повы-
шение уровня требований к разносторонней, в 
особенности гуманитарной, подготовке специ-
алистов с высшим техническим образованием. 
Особое место в ней отводится коммуникативным 
навыкам, предполагающим в том числе умение 
вести научную полемику, отстаивать идеи своих 
изобретений, искать компромиссные решения, 
разрешать конфликтные ситуации в трудовых 
коллективах, что предполагает овладение дис-
куссионной компетенцией (ДК).

Несмотря на актуализацию дискуссионной 
подготовки инженеров, последняя практически 
не изучена в отечественной педагогике. Можно 
отметить лишь незаконченное исследование 
А. В. Перфиловой и Э. Г. Скибицкого [8, 9] в 
этой области. Однако указанные авторы не 
рассматривают социокультурный контекст дис-
куссионной подготовки современных техниче-
ских специалистов. Вместе с тем сетевизация 
и социотехническая трансформация труда при-
вели к существенному изменению инженерных 
функций, определяющих содержание и методы 
формирования ДК.

Основываясь на вышеизложенном, сфор-
мулируем цель настоящей работы: определение 
места дискуссионной компетенции в структуре 
подготовки современного инженера, обуслов-
ленной сетевизацией и социотехнической транс-
формацией ИД.

Теоретический анализ

Под дискуссионной компетенцией мы пони-
маем системное проявление личностных качеств, 
собственного опыта (рефлексии), знаний, уме-
ний, навыков, позволяющих индивиду успешно 
разрешать спорные вопросы в публичной пло-
скости на основе рационального компромисса. 
Проведенный структурный анализ ДК, а также 
изучение работ И. А. Зимней [10], Э. Г. Скибиц-
кого и А. В. Перфиловой [9], А. В. Хуторского 
[11] позволили сформулировать вывод, согласно 
которому дискуссионная компетенция входит в 
состав более общей коммуникативной компе-
тенции (КК) которая, в свою очередь, является 
составной частью универсальных компетенций 
(УК), закрепленных в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах (ФГОС). 
Реализация в образовательном процессе техни-
ческих вузов УК в совокупности с общепрофес-
сиональными (ОК) и профессиональными (ПК) 
направлена в конечном итоге на формирование 
у студентов комплексной инженерной компе-
тенции (ИК).

Рассматривая ДК как органичную часть 
комплексной компетентностной подготовки бу-
дущих инженеров, мы опирались на принципы 
системного подхода: системность, целостность 
(интегративность), целеполагание, структур-
ность, иерархичность, в соответствии с которы-
ми, любой педагогический объект или процесс 
может рассматриваться как самостоятельная 
подсистема, с собственными законами функци-
онирования, но в то же время входящая в состав 
более крупной системы, где все элементы нахо-
дятся в иерархической зависимости и оказывают 
взаимное влияние. С методологической точки 
зрения, рассмотрение ДК как подсистемы КК 
позволяет избежать фрагментарности в иссле-
довании и сформировать комплексное представ-
ление о месте ДК в формировании специалистов 
инженерного профиля.

Понятие и структура комплексной ИК под-
робно рассмотрены в работе И. Д. Белоновской. 
Под инженерной компетенцией автор понимает 
интегративное личное качество, отражающее 
готовность специалиста к постоянному само-
развитию, решению актуальных инженерных 
задач, при осознании их социальной значимо-
сти и личной ответственности за результаты 
деятельности. По ее мнению, ИК насчитывает 
12 личностно-профессиональных характе-
ристик современного инженера. В их числе 
контекстуальная (понимание экономических 
и социокультурных условий производства); 
индивидуальная, основанная на стремлении к 
самореализации, владении способами ее дости-
жения, готовности к непрерывному обучению, 
профессиональному и личностному росту; 
аксиологическая (приоритет социокультурных 
ценностей в разработке и проектировании объ-
ектов) и др. [3, с. 98].

Таким образом, современный инженер – не 
узкий специалист, а разносторонняя личность, 
обладающая широким кругозором в социаль-
ной, экономической и культурной областях, 
уверенно ориентирующаяся в постоянно из-
меняющихся условиях жизни, готовая к непре-
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рывному самообучению. В контексте предмета 
настоящего исследования отметим важность 
коммуникативной составляющей ИК. Она пред-
полагает в том числе приобретение уверенных 
навыков групповой коммуникации в пись-
менной и устной формах. Это невозможно без 
формирования у инженера ДК, неотъемлемая 
часть которой основывается на умении аргу-
ментировать свою позицию, понимать точку 
зрения оппонента и разрешать противоречия 
на основе компромисса.

К похожим выводам приходят и другие 
авторы. Так, В. Г. Иванов отмечает в качестве 
важного критерия инженерной деятельности 
готовность к активному общению и самосто-
ятельному принятию сложных решений [12]. 
М. С. Голубинский указывает на необходи-
мость ориентации современного инженерного 
образования на формирование широкого круга 
коммуникационных компетенций [5]. И. Б. Кон-
дратенко указывает на наибольшую важность 
КК в списке общекультурных (универсальных) 
компетенций, закрепленных во ФГОС по под-
готовке инженеров [13].

Обобщение исследований Е. А. Гаврили-
ной, М. В. Хохловой и О. Ю. Плескачевой [4, 7], 
Р. И. Шарафутдиновой и И. И. Галимзяновой 
[14] позволило выделить основные функции 
инженера в современном обществе, которые 
целесообразно разделить на две большие груп-
пы: индустриально-технические и социотех-
нические. 

Первая группа – узкоспециализирован-
ные функции, ассоциируемые с инженерной 
деятельностью со времен индустриального 
общества и реализуемые на основе ПК. Вторую 
группу составляют функции, актуальные в по-
стиндустриальном обществе (рис. 1).

В индустриальную эпоху техника была 
просто механическим инструментом облег-
чения повседневного быта людей, поэтому ее 
проектировали инженеры, опираясь только 
на узкоспециализированные конструкторские 
знания и навыки. В современном обществе, как 
отмечают А. Л. Андреев [1, 2] и Г. В. Панина, 
техника – это не просто вспомогательный ин-
струмент, а органичный элемент социальной 
среды, образующий техносферу. Наступает 
новый этап взаимодействия техники и обще-
ства, называемый специалистами социальной 
адаптацией техники, понимаемой как целена-
правленное соотнесение технических систем 
с общественными потребностями, их под-
стройка под конкретные социальные запросы 
[6, с. 140].

Описанные особенности определяют соци-
отехнический характер современной ИД. Одним 
из важнейших ее признаков является учет в 
проектно-конструкторской и исследовательской 
деятельности, социальных запросов со стороны 
потребителей разрабатываемых инженером 
устройств. Отсюда необходимость разбираться 
в вопросах психологии и социологии, работать 
в режиме диалога, умение вести полемику, 
разрешать конфликтные ситуации, т.е. налицо 
актуальность формирования коммуникативной 
и дискуссионной компетенции у инженера в 
условиях информационного общества.

Обобщение взглядов исследователей на 
компетентностный портрет инженера постин-
дустриальной эпохи и собственного более чем 
15-летнего опыта обучения студентов строи-
тельных специальностей позволил нам опре-
делить место ДК в структуре подготовки со-
временного технического специалиста (рис. 2).

Образовательную политику определяет 
государство, которое, опираясь на фундамен-
тальные предпосылки (социокультурные фак-
торы), посредством ФГОС, формулирует заказ 
на подготовку инженеров. ФГОС содержит пере-
чень общепрофессиональных и универсальных 
компетенций, руководствуясь которыми вузы 
выстраивают свой образовательный процесс. 
Обособленно в указанном списке стоят про-
фессиональные компетенции, разрабатываемые 
на основании профессиональных стандартов, 
самими образовательными организациями во 
взаимодействии с потенциальными работода-
телями и отраслевыми ассоциациями.

На выходе вузы поставляют обществу 
специалистов с сформированной ИК, предпо-
лагающей готовность выпускников к выпол-
нению шести основных функций, разбитых на 
две категории: индустриально-технические и 
социотехнические (см. рис. 2). Для освоения 
первых инженеру достаточно ПК, последние 
же требуют овладение широким спектром 
общепрофессиональных и универсальных ком-
петенций, в числе которых коммуникативная и 
ее составная часть – ДК.

Дискуссионная компетенция необходима 
для успешного выполнения современным инже-
нером всех групп социотехнических функций, 
однако, ее роль в их реализации неодинакова.

Как видно из приведенных данных, наи-
большую роль ДК играет в решении профес-
сиональных инженерных задач, связанных  с 
реализацией исследовательской и организа-
ционно-управленческой функций. Особого 
внимания, на наш взгляд, заслуживает  органи-
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Рис. 1. Функции и задачи современного инженера. Курсивом выделены задачи инженерной деятельности, 
для эффективного решения которых требуется сформированная дискуссионная компетенция

Fig. 1. Functions and tasks of a modern engineer. Engineering tasks that require a developed discussion competency 
to be effectively addressed are highlighted in italics

С. А. Михеев. Дискуссионная компетенция в структуре подготовки современного инженера

1) Контроль состояния 
и поддержка работоспособности 
технологических объектов;
2) инструктаж и обучение 
персонала;
3) составление инструкций по 
эксплуатации технологических 
объектов и их функциональных 
узлов;
4) разработка алгоритмов 
и программ для определения 
оптимальных параметров 
эксплуатации объектов;
5) внедрение в эксплуатацию 
новых технологических 
объектов и процессов

1) Инженерные расчеты 
конструкций и узлов;
2) выполнение расчетно- 
конструкторских работ по 
созданию и модернизации 
технологических объектов 
и процессов;
3) подготовка расчетно- 
конструкторской 
документации

1) Ремонт, наладка, 
испытание конструкций, 
узлов, агрегатов 
с применением 
профессиональных знаний;
2) участие в модернизации 
и освоении новых 
инженерных объектов 
и процессов;
3) техническое 
обслуживание 
разнообразного 
оборудования, 
конструкций

1) Разработка 
(руководство) проектных 
решений, основанных на 
научных исследованиях с 
применением современных 
методов;
2) инжиниринг;
3) социотехническое 
проектирование;
4) моделирование 
процессов и систем;
5) разработка нормативной 
и проектной документации;
6) обоснование 
экономической 
эффективности 
и экологической 
безопасности проектов

1) Организация труда 
с учетом современных 
социокультурных и 
технологических условий;
2) разработка организационно-
технической документации;
3) обеспечение контроля за 
соблюдением технологической 
дисциплины на производстве;
4) производственная 
аналитика;
5) контроль за безопасностью 
труда;
6) техническое управление 
(обеспечение взаимодействия 
людей и техники в процессе 
создания технического 
объекта);
7) реализация взаимодействия 
в рамках распределенных 
творческих коллективов

1) Сбор и анализ 
научно-технической 
информации, 
патентный поиск;
2) проведение научных 
экспериментов 
и исследований;
3) внедрение
инновационных инженерно-
технологических решений;
4) решение нестандартных 
технических задач
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зационно-управленческая задача реализации 
взаимодействия в  рамках распределенных 
творческих коллективов. Ее важность определя-
ется усиливающейся на протяжении последних 
20 лет тенденцией сетевизации инженерного 
тр уда, заключающейся в создании «виртуаль-
ных лабораторий», где инженерные коллективы 
реализуют проектн ую и научно-исследователь-
скую деятельность, обмениваясь ее результата-
ми через сеть Интернет [4, 15].

Заключение 

1.  Специфика подготовки инженера в пост-
индустриальную эпоху обусловлена двумя глав-

ными факторами: социальной трансфо  рмацией 
и сетевизацией технической деятельности.

2. В современном обществе происходит 
смена приоритетов ИД с выполнения узкоспе-
циализир ованных индустриально-технических 
функций на реализацию широкого спектра 
социотехнических задач, что диктует соци-
альный заказ на инженеров с отличной обще-
образовательной (прежде всего гуманитарной) 
и коммуникативной подготовкой.

3. В структуре униве рсальной компетент-
ностной подготовки инженера одну из наиболее 
значимых ролей играет ДК, обусловливающая 
результативную реализацию последним со-
цио технических функций. Это диктует необ-

Рис. 2. Дискуссионная компетенция в структуре подготовки современного инженера
Fig. 2. Discussion competence in the structure of modern engineer training
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ходимость включения в учебную программу 
технических вузов целенаправленной дискусси-
онной подготовки по двум направлениям, вклю-
чающим развитие способностей к отстаива нию 
собственной позиции при непосредственном 
(лицом к лицу) и опосредованном (сетевом, с 
использованием средств современных инфор-
мационных технологий) взаимодействии с 
оппонентами. 

В методологическом плане приведенные 
выводы могут быть использованы  для раз-
работки комплексной модели дискуссионной 
подготовки студентов технических вузов с 
ориентацией на требования социального заказа 
и специфику задач, решаемых современным 
инжене ром.
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Аннотация. Введение. Актуальность проблемы гуманизации преемственности социального переустройства современного общества на 
основе идеи воссоздания СССР в представлениях студенчества обусловлена быстрыми изменениями политического климата и множе-
ством вызовов современности, требующих оперативных и незамедлительных решений. Теоретический анализ. Цель статьи – раскрыть 
процесс обновления мировоззрения студенчества на основе гуманистической идентификации в процессе взаимодействия социального 
прогресса и регресса. Выявлены деструктивные факторы развития, радикальные и паллиативные механизмы преемственной иденти-
фикации. Проанализированы линии социального прогресса на основе методологии идентификации. Эмпирический анализ позволил 
подтвердить теоретические положения, полученные в ходе анкетирования студентов педагогического вуза. Заключение. Мультикуль-
турная ориентация профессионального образования требует гуманизации принципов социального переустройства современной Рос-
сии в процессе преемственной идентификациии воссоздания принципов, лежавших в основе образа СССР. Данный процесс наиболее 
эффективен через воссоздание облика СССР в представлениях студентов в современных формах и установление преемственной связи 
с прошлым. При этом развитие социального прогресса осуществляется в пространстве новой свободы, ограничением которой служит 
механизм возрождения ответственности в ходе возвращения к подлинной исторической памяти и модернизации общества.
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Abstract. Introduction. The relevance of the problem of humanizing the continuity of the social reorganization of modern society on the 
basis of the idea of recreating the USSR in students' mind is due to rapid changes in the political climate and many challenges of our time that 
require prompt and immediate solutions. Theoretical analysis. The purpose of the article is to reveal the process of updating the worldview 
of students on the basis of humanistic identifi cation in the process of interaction of the social progress and regression. Destructive factors 
of development and radical and palliative mechanisms of successive identifi cation are highlighted. The lines of social progress are analyzed 
on the basis of the identifi cation methodology. Empirical analysis made it possible to confi rm the theoretical provisions obtained during 
the survey. Conclusion. Multicultural orientation of vocational education requires humanization of the principles of social reorganization of 
modern Russia. This process can be used most eff ectively through the reconstruction of the USSR image in the views of students in modern 
forms and establishment of a successive connection with the past. At the same time, the development of social progress is carried out in the 
space of a new freedom, the restriction of which is a mechanism for the revival of accountability in the course of a return to genuine historical 
memory and modernization of society.
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Введение

Проблема преемственности социального 
переустройства современного общества на 
основе идеи воссоздания СССР формируется 
в представлениях, сознании и коллективной 
памяти студенчества, рассматривается рядом 
современных ученых с позиций осознания 
гуманного образа Страны Советов. В своем 
исследовании мы руководствуемся идеями 
президента России В. В. Путина, в выступле-
ниях которого отмечается необходимость 
расширения актуального прошлого «за счет 
привлечения соответствующих образов и 
добродетелей», включающих «общее благо» 
и «справедливость» [1, с. 4]. На этой основе, 
по мнению В. А. Касамара и А. А. Сорокина, 
формируются политические идеалы молоде-
жи, локализованные в советском прошлом при 
негативном восприятии современной России. 
С этим связана и дальнейшая идеализация геро-
изма homo soveticus, приводящая к последстви-
ям, при которых «образ государства все более 
размывается, подменяется так называемыми 
историческими брендами». В этом ключе авто-
ры связывают политические идеалы молодежи 
с идеализацией жизни в СССР: «Политический 
идеал у студентов локализован в советском 
прошлом, они весьма негативно воспринима-
ют современную Россию и при этом не имеют 
каких-либо сложившихся представлений о ее 
будущем даже в краткосрочной перспективе. 
Современным студентам намного проще идеа-
лизировать жизнь в Советском Союзе, чем взять 
на себя ответственность за решение проблем, 
стоящих перед современной Россией» [2, с. 110].

При этом другие авторы, в частности В. И. Фи- 
лоненко и А. С. Магранов, отмечают необходи-
мость восполнения лакун и формирования до-
верия к исторической памяти: «Формирование 
гражданского самосознания и чувства патрио-
тизма у молодежи невозможно без уважитель-
ного отношения к прошлому своей Родины, 
в особенности к героическим страницам её 
истории. Крайне важно транслировать моло-
дому поколению истинные знания о событиях 
Великой Отечественной войны, не допуская де-
структивного восполнения “пробелов” в знаниях 

сфальсифицированными данными. И огромная 
роль в данном процессе принадлежит школе и 
другим учебным заведениям» [3, с. 220].

Данное направление исследования приво-
дит к необходимости решения проблемы за счет 
доминирования гуманизации в профессиональ-
ном образовании. Этот подход объективно обо-
сновывают К. О. Чепеленко [4], В. В. Жучкова, 
А. А. Воробьёва, А. Я. Кузнецова [5] и Р. Р. Са-
фин [6], которые рассматривают гуманизацию 
как отражение тенденции реформирования об-
разования на принципах гуманизма на основе 
общечеловеческих норм и ценностей. Суть этой 
ценностной основы – в следующих постулатах, 
которые остаются актуальными и в настоящее 
время: «забота о сохранении и умножении 
общественного достояния, любовь к Родине» 
и др. [7, с. 173].

Теоретический анализ

Наряду с основными идеями строительства 
социалистического общества в Стране Советов 
одним из важнейших моральных принципов 
СССР, лежащих в основе идей советского гу-
манизма и социальной справедливости, было 
нравственное совершенствование личности 
[8, с. 120; 9]. При этом, как известно, в совет-
ском переустройстве общества наряду с про-
грессом признавался ряд издержек различных 
социальных перемен, которые приводили к 
нежелательным социальным последствиям и 
воспринимались как запреты и ограничения. 
Представляется, что механизм появления нега-
тивных последствий в процессе взаимодействия 
социального прогресса и регресса неизбежно 
тормозился пережитками прошлого в созна-
нии граждан. Однако в современных условиях 
социальных вызовов все чаще встает вопрос о 
понимании студенчеством социального пере-
устройства России на основе воссоздания об-
лика гуманного общества СССР, принципов 
социальной справедливости и идентификации 
в соответствии с идеями гуманизма. 

Формирование современных аналогов со-
циальных идеалов помогает заполнению лакун 
в ценностной картине мира современной мо-
лодежи. Принципы гуманизации социального 
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переустройства в СССР в сознании современных 
студентов трансформируются в образ современ-
ной России и становятся основой формирования 
их мировоззрения. В данном процессе ключевую 
роль играют радикальные и паллиативные ме-
ханизмы преемственной идентификации. К ра-
дикальным относятся: реновация, воссоздание, 
и возрождение, к паллиативным: установление 
преемственной связи, заимствование, адаптация, 
преобразование, реставрация, реконструкция, 
модернизация. 

Эмпирический анализ

В процессе формирования преемственных 
связей с образом СССР велика роль будущей 
интеллигенции новой России, основу которой 
составляет современное студенчество. Каковы 
же его представления относительно дихотомии 
принципов гуманизации образа СССР и их иден-
тификации в социальном переустройстве совре-
менного российского общества? На эти вопросы 
дали ответ студенты Омского государственного 
педагогического университета. В случайной 
выборке опроса приняли участие 120 чел., полу-
чающих специальность «педагог-дефектолог» и 
«социальный педагог» (I курс, очное и заочное 
обучение).

Следует отметить, что мнения по образу 
СССР крайне противоречивые. Больше половины 
респондентов (67,3%) считают, что в современной 
России по отношению к СССР наблюдается про-
цесс ресоветизации. Вместе с тем подавляющее 
большинство студентов утверждают, что нет 
необходимости восстановления СССР, так как у 
России свой особый путь развития (96,2%). Од-
нако другая часть опрошенных 53,8% считает со-
ветский период лучшим в истории России. Кроме 
того, большая часть респондентов (99,8%) видят 
в образе СССР основу ностальгических настрое-
ний в обществе. Немалое число (42,3%) опрошен-
ных признают наличие запроса на социальную 
справедливость. Они видят правильность идеи 
воссоздания СССР в необходимости реализации 
в обществе запроса на справедливость. При 
этом 26,9% опрошенных признают причину не-
обходимости подобного революционного пере-
устройства (реставрации СССР) в успешности 
работы социальных лифтов. Вместе с тем 19,2% 
опрошенных связывает эту идею с отрицанием 
молодежью западных ценностей.

Следует иметь в виду, что принципы соци-
ального переустройства в процессе гуманизации 
преемственной идентификации современного 
общества распределяются по линиям социаль-
ного прогресса. 

Линия свободы и необходимости базируется 
на стремлении к справедливости и появляется в 
контексте взятых вместе факторов социального 
благополучия советских людей: индустриали-
зации, гражданских прав и свобод, достойного 
образования, урбанизации. Это отметили 88,5% 
опрошенных. Сейчас данная позиция идентична 
развитию социального прогресса в пространстве 
свободы. При этом студенты отметили ряд не-
гативных последствий советского прошлого, 
от которых следует отказаться, заклеймить и 
никогда больше к этому не возвращаться. Не-
обходимо подчеркнуть, что 13,5% опрошенных 
недооценивают роль пионерской организации и 
плановой экономики. Видимо, здесь сработала 
неоднозначность данных факторов. На первом 
месте в опросе студентов среди позитивных со-
циальных последствий стоят отказ от войны и 
военных конфликтов (32,7%), репрессии (17,3%), 
запрет на свободный выезд за границу (17,3%). 
Значительное место в выделенных ограничениях 
занимают также: свобода слова (15,4%), отсут-
ствие частной собственности (13,5%), дефицит 
продуктов и вещей (11,5%), отсутствие свобод-
ного доступа к информации (7,7%), железный 
занавес (7,7%). Думается, что здесь принципом 
идентификации является развитие социального 
прогресса в пространстве свободы, ограниче-
нием которой служит механизм возрождения 
ответственности и возвращения к подлинной 
исторической памяти.

По линии благосостояния студенты призна-
ют социальное и материальное благополучие, ко-
торое проявляется в бесплатности жилья (50%), 
досуга, здравоохранения, свободу передвижения 
(94,2%), социальную защищенность (55,8%), со-
циальные гарантии (57,7%), добропорядочные 
отношения (51,9%). С данными социальными 
благами идентифицируется стратегия слияния 
социального благополучия с материальным, 
что отражает дефицит социальных благ, вызы-
вающий обострение социальных отношений в 
современном обществе. В этой связи студенты 
отметили: бесплатное образование (28,8%), 
гарантированную работу и профессиональную 
востребованность (19,2%), что обусловлено 
естественными запросами молодежи. В числе 
других студенты ставят: систему здравоохране-
ния, престиж и оплату труда педагогов, хорошее 
воспитание, человечность, толерантность, со-
чувствие людей, взаимопомощь, сплоченность 
населения, готовность к труду, прогресс научного 
знания. Как представляется, механизмом преем-
ственности социальной идентификации может 
послужить реновация в процессе преобразования 
социальных благ в гарантии.

О. А. Озерова. Гуманизация преемственности социального переустройства общества 
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Ценностная линия основывается на при-
влекательности воссоздания СССР, причину 
которого студенты видят прежде всего в запросе 
на справедливость (42,3%). Затем идут запросы 
на необходимость трудоустройства, наличия и 
работы социальных лифтов для продвижения 
молодежи (26,9%). Важное значение при этом 
приобретает фактор отрицания западных цен-
ностей (19,2%). Можно смело утверждать, что 
данные принципы идентифицируются с инте-
грацией «советских ценностей» в особенности 
развития, что отмечают 96,2 % опрошенных. 
Преемственная идентификация в данном случае 
обусловлена механизмом воссоздания гуманизма 
ценностной картины мира в процессе ее адапта-
ции и реставрации.

Отсюда проистекает наиважнейшая в со-
временных условиях линия защиты Отечества, 
которая как не парадоксально, выявляется в 
своих внешних признаках: престиже героизма 
и патриотизма в символике советских брендов, 
что связывается студентами с воспоминаниями 
их родителей, т. е. носит в основном носталь-
гический характер (59,6%). Самая опасная в 
настоящее время тенденция – недопонимание и 
непонимание сущности героизма и патриотиз-
ма молодежью – обусловлена, на наш взгляд, 
переворачиванием ценностной картины мира, 
зомбированием мировоззрения молодежи, 
сваливанием решения всех проблем на другие 
плечи («Моя хата с краю»). Эти проявления 
лжепатриотизма или его полного отрицания яв-
ляются тревожными симптомами, требующими 
незамедлительных действий со стороны педаго-
гов, идентифицирующим принципом которых 
является поддержка патриотических настроений, 
требующих радикального механизма реновации 
стратегии патриотизма и сопутствующего заим-
ствования российских символов.

Заключение

Итак, реализация принципов социального 
переустройства наиболее эффективна в процессе 
гуманизации преемственной идентификации 
современного общества, в частности студентов. 
Этот процесс может происходить в ходе размеже-
вания и возврата к суверенному объединению на-
циональностей через воссоздание облика СССР 
в представлениях студентов в новых формах и 
установлении преемственной связи с прошлым. 

Развитие социального прогресса осущест-
вляется в пространстве новой свободы, ограни-
чением которой служит механизм возрождения 
ответственности в ходе возвращения к подлин-
ной исторической памяти и модернизации обще-

ства. Механизмом преемственности социальной 
идентификации может послужить реновация 
в рамках преобразования социальных благ в 
гарантии. Воссоздание гуманизма ценностной 
картины мира возможно в процессе ее адаптации 
и реставрации. Мультикультурная ориентация 
профессионального образования требует гума-
низации принципов социального переустройства 
современной России в процессе идентификации 
и воссоздания принципов, лежавших в основе 
образа СССР.
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Введение

Полемический вопрос о школьном обра-
зовании, поставленный мировым сообществом 
на рубеже ХХ в., модернистски провозгласил 
принцип «свободного» обучения, коррелируя эту 
идею с лозунгом движения «Новое воспитание» – 
«образование должно быть свободным». Данный 
гносеологический принцип определил, что педа-
гогические концепции должны центрироваться 
вокруг идей естественного воспитания [1, c. 134], 
экспериментальной педагогики, прагматической 
педагогики, воспитания посредством искусства, 
трудового обучения и воспитания, воздвигнув 
тем самым фундамент для многих авторских 
акмеологических и дидактических школ «ново-
го образца», по общему правилу базирующих-
ся на концепции естественного воспитания 
Ж.-Ж. Руссо.

Теоретический анализ

Педагогические взгляды Ж .-Ж . Руссо 
(1712– 1778) основаны на идее того, что ду-
ховная жизнь ребенка начинается и растет из 
чувств, а его совесть существует отдельно от 
разума. При этом мировоззренческая пара-
дигма обучающегося зиждется на состоянии 
счастья. Важно, что внутренняя удовлетво-
ренность ребенка часто возникает при соци-
альном взаимодействии с близкими людьми
[2, c. 129]. Чтобы воспитанник достиг счастья, 
перед воспитателем ставятся две задачи:

1) приумножать и развивать внутренние 
силы воспитанника;

2) уменьшить желание бездействовать, из-
бавиться от тенденции ребенка «просто хотеть».

Назначение воспитания Руссо видит в 
полном и гармоничном развитии внутреннего 
ресурса человека, становлении его как личности. 
Такая личность добродетельна, самодостаточна, 
сострадательна и счастлива априори. Воспитание 
не готовит к какой-либо конкретной профессии, 
оно развивает в человеке комплексные компетен-
ции ко всем профессиям, а значит способствует 
естественному развитию личности. Подобные 
воззрения породили так называемую концепцию 
естественного воспитания, в основе которой ле-
жит идея о том, что свобода ребенка есть ключ к 
поступательному совершенствованию уже имею-
щегося внутреннего ресурса человека – доброты. 

Недемократичное воспитание противоесте-
ственно и губительно для социальной интеграции 
ребенка, так как авторитарная власть взрослых 
калечит природу и пробуждает в ребенке не-
нависть к старшему социуму. Воспитатель 
должен учить подопечного истине и добру, 

способствовать защите сердца воспитанника от 
зла, а разум от заблуждений, уважать его сво-
боду и врожденные природные качества. Руссо 
признавал, что в рамках обучения возможна 
определенная каритативная подготовка подопеч-
ного (любовь, забота, милосердие от лат. caritas) 
[3, c. 142], которая заключается не в нравственных 
наставлениях и нравоучении, а в предоставлении 
ребенку образца для подражания, т. е. объекта 
чувственной эпистемологии. Концепция есте-
ственного воспитания Руссо базировалась на 
следующих принципах: использование свобод-
ной дисциплины; обучение ремеслам и рукодель-
ным искусствам; развитие чувственной способ-
ности ребенка, в фундаменте которых чувства 
эмпатии – сострадание и любовь к людям.

Рецепция теории естественного воспитания 
во многом воплотилась в концепции школы (де)-
Рош [фр. L’Ecole des Roches] Эдмона Демолена 
[фр. Edmond Demolins].

Эдмон Демолен – французский наставник, 
пионер активной педагогики, основатель школы 
де Рош, концептуально обосновавший достоин-
ства своей педагогической системы, апробиро-
вавший теоретические факты, внедривший их в 
практику [4]. Одним из первых педагогических 
нововведений Э. Демолена стало частичное 
упразднение (сведение к минимуму) теоретиче-
ского обучения в естественнонаучной области 
и формирование практической подготовки на 
базе лабораторий, занятия в которых начинались 
в младших классах и продолжались до конца 
всего периода обучения. По мнению ученого, 
«…только таким образом можно одновременно 
привить вкус к науке и серьезные знания в ней» [4, 
c. 227]. Данный замысел представляется весьма 
прагматичным, поскольку далее Э. Демолен обо-
сновывает свой тезис утверждением выигрышной 
социально-экономической позиции выпускников 
своей школы, при которой, во-первых, присут-
ствует янусовидность обучения (с включенным 
теоретическим и практическим компонентом); 
во-вторых, постулируется экономическая востре-
бованность обучающихся Рош из-за отсутствия 
практического обучения в традиционных шко-
лах, ведь «…все французские школы выпускают 
исключительно теоретиков» [4, c. 228].

Эмпирический анализ

В своем манифесте Эдмон Демолен описал 
портрет «типичного» учителя, который пред-
ставляется неконкурентоспособным в условиях 
«новой нормальности» XX века, и учителя «Но-
вого воспитания», образ жизни и стилистика 
преподавания которого модернизирована под 
концепцию школы Рош (табл. 1).

И. А. Семенов. Концепция педагогики Э. Демолена в течении «Новое воспитание»
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Стоит отметить, что включенный процесс 
воспитания и обучения, реализуемый в методи-
ках школы де-Рош, при котором учителя живут 
с учениками с утра до вечера, воплощается не 
для того, чтобы педагоги пристально наблю-
дали за учениками, а исключительно для их 
обучения. При этом функции наблюдения за 
обучающимися возлагаются на отдельных ра-
ботников.

Э. Демолен утверждал, что такой тесный 
контакт между учеником и педагогом генери-
рует между ними отношения диады отец – сын
[4, c. 228]. Инноваторы национальной психо-
лого-педагогической теории Г. Г. Семенова-
Полях, И. М. Юсупов утверждают, что при 
доверительных отношениях с отцом у юношей 
преобладают продуктивные совладающие стра-
тегии поведения (оптимизм, активный отдых, 
широкие дружеские контакты и стремление к 
достижениям в деятельности), растет личност-
ный адаптивный потенциал; а при отвергаемых 
отношениях у юношей снижается адаптивный 
ресурс, развиваются астенические расстрой-
ства, прогрессирует выбор неэффективных 
копинг-стратегий [5, c. 83]. Применяя подобную 
учебно-воспитательную модель, школа Рош 
генерирует у учеников ощущение настоящей 
семейной жизни.

Что касается распорядка учебно-воспита-
тельного дня, то он подробно описан во второй 
книге Эдмона Демолена «Новое образование» 
и пропитан модернистскими идеями практико-
интерактивного обучения. Учебный год в шко-
ле Рош делится на 3 семестра, в свою очередь 

каждый семестр длится на 3 месяца. При этом 
стоимость одного учебного года составляла 500 
долл., что сопоставимо со стоимостью бюджет-
ного малолитражного автомобиля. Это делает 
школу Рош привилегированным учебным заве-
дением. Инновационным для школ того времени 
стал процесс зачисления в школу «нового обра-
зования», при котором ученики принимаются в 
начале каждого семестра, а формализованный 
экзамен отсутствует. Концептуальной основой 
дидактических идей «нового воспитания» стала 
обязательность учета в педагогике внутренних 
интересов ребенка. Это потребовало выявления 
интересов детей с целью согласования методов 
преподавания с естественным ходом их психи-
ческого развития [6, c. 207].

Особенности дидактической программы 
Демолена, «более адаптированной к харак-
теру ребенка и потребностям образования
[7, c. 479]», можно изобразить в виде матрицы 
(табл. 2). 

Т. Р. Кросвелл, комментируя программу 
учебно-воспитательной деятельности школы 
Рош, добавляет, что на гармоничный учебный 
план обучения удачно накладывается практи-
ко-досуговая деятельность, в процессе которой 
большое количество времени уделяется фор-
мированию социальных привычек [7, c. 487]. 
Социальный уклад детей вырабатывается в том 
числе через контакт со взрослым обществом, 
в частности с женским. Коммуникацией с 
противоположным полом выступают субъектно-
субъектное и субъектно-объектное взаимодей-
ствие, практическое и духовное, предметное и 

Таблица 1 / Table 1 
Матрица компетенций педагогов традиционного и модернистского типа

Matrix of competencies of teachers of traditional and modernist type

Консервативный учитель Учитель школы де-Рош
(L'Ecole des Roches)

Консервативного преподавателя отличает 
набор традиционалистских коннотаций: 
далекое от школы место постоянного жительства;

повременная трудовая деятельность, при которой педагог 
приходит в школу лишь для того, чтобы провести занятия, 
не задерживаясь там далее;
инерционные методами ведения дисциплины: статичное 
нахождение за кафедрой, отсутствие обратной связи 
с учениками, преподнесение материала исключительно 
в виде начитки лекций и др.;
отсутствие личного общения с учениками во внеурочное 
время;
отсутствие трехсторонней системы связи: 
педагог – ученик – родитель

Определенный Э. Демоленом идеал учителя:

учителя живут в одном доме с учениками и 
питаются вместе за одним столом;
супруга учителя также трудоустроена в школу, 
выполняет функции по своему профилю;

педагоги принимают участие во всех процессах 
жизнедеятельности учеников, не только в 
классах, но и играх;

передает детям не только книжные, но и 
жизненно-практические знания. 
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Таблица 2 / Table 2 
Матрица учебно-воспитательной деятельности альтернативной системы обучения Э. Демолена

Matrix of educational activity of E. Demolins' alternative learning system

Обучение Практическая работа Досуговая деятельность

Расчетное время занятий 
с утра до 13 ч дня

пропорционально распределенное 
время между естественнонаучными, 
гуманитарными и техническими 
дисциплинами; 
отмена деления педагогов на 
наставников и преподавателей;
занятия по морали и социологии, 
самоуправление учащихся;
практическое обучение иностранным 
языкам преимущественно 
осуществляется носителями в 
соответствующей стране;
грамматические и пунктуационные 
правила родного языка усваиваются 
в процессе изучения отдельного 
текста, а не заучиваются 
механически

Расчетное время занятий 
с 2 до 4 ч дня

практическая работа состоит из трех 
элементов:
а) садоводство и сельское хозяйство 
(отработка практических навыков 
садоводства и земледелия на 
собственных угодьях);
б) ремесленное искусство (металло/
деревообработка): вырабатывает 
способность ребенка к труду и 
развивает моторику рук, усиливает 
физическую кондицию обучающегося;
в) посещение ферм, мануфактур, 
собирательство природных ресурсов в 
окрестностях школы де Рош; местная 
геодезия и картография (инсталлирует 
ребенка в непосредственный контакт с 
окружающей природной и социальной 
средой)

Исполняется в отведенные 
расписанием часы

организована детская 
скаутская организация;
проводятся различные 
мастер-классы со 
специалистами разного 
профиля;
занятие спортом (футбол, 
крикет, теннис, гребля);
отработка практических 
навыков вождения 
в собственном автопарке 
школы;
литературные и 
музыкальные вечера;
прослушивание религиозных 
и этических лекций;
прогулки и экскурсии

межличностное. Субъектно-субъектные связи 
характеризуют взаимные отношения педагогов 
и старших подростков как развивающихся лич-
ностей, субъектов собственной жизнедеятель-
ности, предполагают обмен идеями, мыслями, 
чувствами, интересами и т.д., т. е. всем тем, что 
выступает достоянием внутреннего мира взаи-
модействующих [8, c. 8].

Заключение 

Проанализировав философско-педагогиче-
ские воззрения естественного образования в лице 
представителя «новой школы» Рош Э. Демолена, 
уместно заявить о важности внутренних инстин-
ктов и чувств ученика и интеграции социальных 
институтов внутри учебно-воспитательной 
организации. В своих трудах Демолен обрисо-
вал портрет идеального учителя, необходимого 
развивающемуся обществу, а также недвусмыс-
ленно определил образец школы, которая должна 
сгенерировать будущего достойного граждани-
на. Образцовый гражданин воплощает в себе 
всесторонне развитую личность, способную 
«завоевать мир», проявить свою гражданскую 
инициативу, быть стойким в любых чрезвычай-
ных ситуациях и быстро встать на ноги после 
всех несчастных случаев, с которыми они могут 
столкнуться в реальном мире. 
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